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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение МКОУ Унерская 

средняя общеобразовательная школа (дошкольная группа) является некоммерческой 

организацией, осуществляющей, на основании лицензии, в качестве основного вида 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования.  

Организационно - правовая форма: казенное учреждение.  

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Унерская средняя общеобразовательная школа с. Унер Саянского района 

Красноярского края. Официальное сокращенное наименование организации: МКОУ 

Унерская СОШ. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Унерская средняя 

общеобразовательная школа (дошкольная группа) расположено по адресу: Красноярский 

край, Саянский район, с. Унер, ул. Школьная, 13 Б, телефон 839142-35172, электронный 

адрес: unersad1985@yandex.ru/ 

ФИО руководителя: Хлебников Вячеслав Витальевич, директор. 

Учредитель: Администрация Саянского района 

Адрес: 663580, Красноярский край, Саянский район, с. Агинское, ул. Советская, 151 

e-mail:  adm_sayany@krasmail.ru 

web-сайт: www.adm-sayany.ru 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Программа разрабатывается и утверждается самостоятельно на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с 

учетом Примерных программ.  

Срок освоения Программы – 5 лет. Требования к учебной нагрузке и режиму занятий 

воспитанников определяются в соответствии с психологическими особенностями и на 

основе действующих санитарных норм и правил. Программа реализуется через совместную 

деятельность педагога с детьми, самостоятельную деятельность детей с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Программа  разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

mailto:unersad1985@yandex.ru/
mailto:adm_sayany@krasmail.ru
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28). 

- «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 5-е изд. (инновационное), 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

- Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, 2014 г. 

- Устав МКОУ Унерская средняя общеобразовательная школа 

- Авторизированная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» В.И.Савченко, Детство-пресс Санкт-Петербург, 2013г 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой, Мозаика-синтез Москва, 

2020г 

 

Основная образовательная программа МКОУ (дошкольная группа) состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% от 

ее общего объема. 

 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимосвязанных образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Обязательная часть ООП ДО соответствует инновационной программе дошкольного 

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

Э.М.Дорофеевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2019). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются родители. В 

дошкольной группе используются парциальные программы и направленны на расширение 

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы: 

- познавательное развитие «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» (формирование морально-нравственных воззрений ребенка для 

детей с 2-7 лет); 
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- познавательное развитие «Юный эколог» (формирование у детей осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам для детей 3-7 

лет). 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

 

Парциальная  

программа 

Актуальность выбора парциальной программы 

Юный эколог  Осознанно-правильное отношение детей к природе строится 

на ее чувственном восприятии, эмоциональном отношении к ней, 

знании особенностей жизни отдельных живых существ, 

приспособительных зависимостей живых организмов от факторов 

внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 

Эти знания помогают детям понять конкретные ситуации в 

поведении животных, состоянии растений, правильно оценить их 

и адекватно на них реагировать.  

Осознанный характер отношения проявляется в том, что дети 

могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, 

самостоятельно или вместе с взрослыми, выполнить отдельные 

трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение 

жизни растений и животных. 

Авторизованная 

«Программа 

нравственно-

патриотического и 

духовного 

воспитания 

дошкольников» 

Детство – один из наиболее важных этапов в жизни ребенка. 

Становление человека, гражданина происходит в самый нежный и 

чувственный период жизни.  

Современная система дошкольного образования должна 

помочь ребенку в познании общечеловеческих ценностей жизни – 

нравственности, духовности, патриотизма. 

Для каждого человека естественно желание гордиться 

своими родителями, а также народом, к которому принадлежишь. 

Поэтому очень важно воспитывать у детей здоровый патриотизм, 

нравственные и духовные черты личности, начиная с дошкольного 

возраста. 

Чтобы в будущем дети любили свою страну и стремились 

сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить основу для этой 

любви: знакомить ребенка с лучшими достижениями его 

соотечественников, примерами патриотизма, благородства, 

трудовых подвигов и др. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели реализации Программы (части вариативной, формируемой 

участниками образовательных отношений): 

Создание благоприятных условий для формирования основ базовой духовной 

культуры ребенка. 

Формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям 

и окружающим объектам. 

Задачи: 

Знакомство ребенка с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности во всех сферах жизни и деятельности человека в современном мире. 

Формирование положительных чувств к стране, ее народу, своей национальной 

культуре, способствующих возникновению чувства любви к Родине. 

Формирование элементарных представлений о мироздании, неживой и живой 

природе, взаимосвязи растений и животных со средой обитания.  

Воспитание моральных и нравственных качеств; знакомство с правилами 

поведения на природе; формирование у детей эстетического отношения к окружающему 

миру.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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1.1.2.Принципы и подходы к реализации  Программы 

Основываясь на научных концепциях, изложенных в инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», ООП ДОУ реализует следующие 

основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно- нравственных и социокультурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

Подходы: 

1)Зона ближайшего развития(ЗБР) (Л.С.Выготский), характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собойособое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие 

ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка; 

2)Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский), согласно которому своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными 

условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со 

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры; 
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3)Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев),выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструировние, исследовательская, проектная, общение и т.д.; 

4)Периодизация развития (Д.Б.Эльконин) согласно чему в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и 

соответствующими особенностями; 

5)Амплификация детского развития (А.В.Запорожец) способствует формированию 

тех психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные 

предпосылки создаются в раннем детстве; 

6)Развивающее обучение (В.В.Давыдов) ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений причинно-следственных связей между фактами, т.е. у ребенка-

дошкольника в процессе специфических видов деятельности при освоении культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

7) Пространство детской реализации (ПДР) (Н.Е.Веракса) обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

 

1.1.3 Значимые для реализации Программы характеристики 

Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. В нашем учреждении функционируют 3 группы: одна группа 

общеразвивающей направленности и две – комбинированной направленности. В 

учреждении группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в учреждении носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям действующего СанПиН. 

Одна группа однородна  по возрастному составу детей, две группы – разновозрастные 

группы. 

 

 

Название группы 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность групп 

Группа раннего возраста 

 

До 3 лет Общеразвивающая 

Разновозрастная группа №1 от 3 до 5 

лет 

От 3 до 5 лет Комбинированная  

Разновозрастная группа №2 от 5 до 7 

лет 

От 5 до 7 лет Комбинированная 

 

                 Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

дошкольной группы 

 

 2-3 года  

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга. Для раннего характерен быстрый темп развития организма, который в свою 

очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность (выделяются периоды медленного 

накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций чередующиеся 

с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на протяжении короткого 

времени облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое 



9 

 

 

 

качество в развитии формирование наглядно-действенного мышления, переломный период 

в развитии речи; 3 года – период, когда выступает связь между поведением и развитием 

ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя неравномерность в развитии 

ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые В 

первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. 

Дети этого заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко 

утомляется. Существенной особенностью детства являются взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического (даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную 

сферу). Высокая ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают 

эмоции, так необходимые при проведении процессов. 

Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование 

познавательных способностей развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит 

взрослому. 

 

3-4 года  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольной игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться .Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становиться средством обращения сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего  фонематический слух. К 3 годам 

дети все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 
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4-5  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К среднему дошкольному возрасту восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать. которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 

5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
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становятся привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией поведения. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух Рисунки могут быть самыми 

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

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. величину объектов, легко выстраивают в ряд— 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

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

группируют объекты, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
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выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается  связная речь. Дети могут рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь.  

 

6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как покупатель, а мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

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

охотно изображают военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным пропорциональным. 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность в осуществлении постройки, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. У детей развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

 

Дошкольную группу посещают два ребенка с ОВЗ: один ребенок с тяжелыми 

нарушениями речи и один ребенок с расстройством аутистического спектра. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(По Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 

есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым 



14 

 

 

 

уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. 

д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка 

— марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития 

почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут 

выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(По Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение 

слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет 

хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам 

и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В 

речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 

не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети не 
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владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 

способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Л], [Л'], 

[Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов 

и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети 

испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в 

речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В 

трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с не-18 большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(По Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 

же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего 

уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение 

[Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и 

полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 
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слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, 

связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(По Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать 

в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь 

— библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость 

— злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 
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(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 

слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 

отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), 

нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого 

развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все 

увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей 

четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 
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Среди типических случаев детского аутизма выделяют детей с четырьмя основными 

моделями поведения, различающимися своими системными характеристиками. В рамках 

каждой из них формируется характерное единство доступных ребенку средств активного 

контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и форм аутистической 

защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели отличает глубина и характер аутизма; 

активность, избирательность и целенаправленность ребенка в контактах с миром, 

возможности его произвольной организации, специфика «проблем поведения», 

доступность социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 

(степень нарушения и искажения их развития). 

Приводим характеристики этих моделей, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким. 

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их волевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 

их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не 

реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, 

пользуясь в основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются 

в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 

могут показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто говорят, что от 

такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 

 Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого 

поведения ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой 

ребенок не откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования координации рука-глаз. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят, ускользают от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить 

словом происходящее. Эти слова, однако, без специальной помощи не закрепляются для 

активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание прямо 

адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера 

(такие случае неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также 

могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 
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Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не 

реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении.  

2 Разряды стереотипных движений, так же как и эпизоды самоагрессии, проявляются 

у них лишь на короткое время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в 

частности при нажиме со стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии немедленно 

ускользнуть от них. 

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности 

к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для 

того чтобы их кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого. Таким образом, так же как и обычные, эти глубоко 

аутичные дети вместе со взрослым оказываются способными к более активной организации 

поведения и к более активным способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития 

эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами 

последующей работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация, 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как 

в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто 

сенсорных и получаемых самораздражением. 

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 

прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и 

могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки 

и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе 
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эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат 

из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной 

ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное знание того как сложился тот 

или иной штамп. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они 

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 

примитивные стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные 

впечатления прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции с 

предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение определенных 

аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложные как математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему как аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний 

и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе 

нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 

соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный 

слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может 

быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне эмоциональная 

привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, прежде всего, как основа 

сохранения столь необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок 

может жестко контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при 

попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта 

с близкими, достижения более свободных и гибких отношений со средой и значительная 

нормализация психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по 

дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными 

активными контактами с окружением. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в 

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и стереотипные 

увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм таких 

детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
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полная гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их полностью 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо и гарантированно может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу 

действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то 

не стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка 

со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». 

При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное 

и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и 

являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 
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диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с 

синдромом Аспергера. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения 

на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом 

и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 

них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного 

ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, 

что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. 

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны 

нормальные способы поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, 

одобрении и ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них 

то этот ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со 

своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать 

к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, музыкальных занятиях. 
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В сравнение с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей 

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 

растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто 

обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Оценивая эти результаты необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются 

говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. 

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети 

также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей 

мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

 

Дошкольная группа  полностью  укомплектовано кадрами. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 9 педагогов:  из них 4 воспитателя, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 музыкальный руководитель. 1 педагог-психолог, 1 учитель-

логопед, 1 учитель-дефектолог:  

 

Характеристика кадрового состава Количество  

1.По образованию Высшее педагогическое образование 5 

Средне-педагогическое образование  4 

2.По стажу  До 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 15 лет  0 

Свыше 15 лет 7 

3. По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 3 

 Первая квалификационная категория 3 

 Соответствие занимаемой должности 3 

 Не имеет квалификационной категории 0 

 

Отличительной особенностью учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

Педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещение методических объединений 

района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует 

повышению профессионального мастерства,  положительно влияет на развитие 

учреждения.   

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников, как участники образовательного процесса.  
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1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Образовательный результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования их 

классифицируют следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности 

взаимодействовать, регуляторных – способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные ресурсы – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные знания, умения, навыки. 

Ожидаемые результаты освоения детьми ООП ДО подразделяются на итоговые (на 

этапе завершения детьми дошкольного образования) и промежуточные (в каждый 

возрастной период освоения ООП). 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
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Промежуточные образовательные результаты освоения ООП являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения ООП. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных Программ 

 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной 

Программы 

Программа 

нравственно-

патриотического и 

духовного 

воспитания 

дошкольников 

Способен планировать действия, направленные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения в общественных местах. 

Имеет представление о себе, семье, о родном крае, о государстве, 

знает государственную символику, столицу России. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Юный эколог Усваивают  элементарные представления о природных явлениях, о 

свойствах воды, воздуха, почвы. 

Сформировано обобщенное представление о временах года. 

Развивается познавательный интерес к живым и неживым 

объектам природы. 

                                            

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

  

                   Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 



27 

 

 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Формирование первичных ценностных  представлений стр.153 

Развитие коммуникативных способностей стр.153 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.154 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование первичных ценностных  представлений стр. 164 

Развитие коммуникативных способностей стр. 165 

Развитие регуляторных способностей стр. 166 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 166 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр.191 

Развитие коммуникативных способностей стр. 192 

Развитие регуляторных способностей стр. 193 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.195 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 225 

Развитие коммуникативных способностей стр. 226 

Развитие регуляторных способностей стр. 227 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 228 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений стр. 262 

Развитие коммуникативных способностей стр. 264 

Развитие регуляторных способностей стр. 265 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр.265 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1 . 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общепринят

ым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотнош

1 - 3 

года 

Чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно - ролевые игры, 

пальчиковые игры, наблюдение, 

показ способа действия, показ 

образца. 

Игровая деятельность, 

элементы 

самообслуживания 

3-5 лет   Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

Игровая 

деятельность(игры  в 

парах, небольших 

группах), 
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ения  со  

сверстникам

и   и  

взрослыми 

 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы-занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Игры коллективные: 

хороводные игры, игры 

с правилами, дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,  подвижные, 

театрализованные игры 

 Дежурство, 

самообслуживание 

продуктивная деят-ть 

2. 

Формирован

ие гендерной 

семейной и 

гражданской 

принадлежно

сти   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  

страна 

-  наша армия 

(со ст. гр.) 

- наша 

планета 

(подг.гр) 

1-3 года  Игровые  упражнения, чтение худ. 

литер., показ способа действия, 

показ образца. 

 

Рассматривание 

картинок, действие с 

сюжетными и 

дидактическими 

игрушками, строи -

тельным материалом. 

3-5 лет   Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет  Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение, рассказ 

экскурсия 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, труд 

3. 

Формирован

ие 

патриотичес

ких чувств 

4-7 лет  Познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

4. 

Формирован

ие чувства 

принадлежно

сти к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование,  

чтение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

5.Формиров

ание 

основ  

собственной  

безопасност

и  

3-7 лет   Беседы,  обучение, чтение, рассказ, 

объяснение, напоминание, 

упражнения, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Целевые   прогулки 

Рассматривание 

иллюстраций. Д/игра 

Продуктивная  

деятельность, игра  с 

использованием  

Автогородка (макета), 

творческие задания 
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6.1. 

Самообслуж

ивание 

1-3 года Игровые  упражнения, показ 

способа действия, показ образца с 

использованием худ. слова. 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Игры с дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

картинок, бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

3-4 года  Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Элементарные действия 

по самообслуживанию, 

рассказ, потешки,    

д/игра, просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, беседа,  объяснение, 

поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Рассказы, потешки,  

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры  

5-7 лет  Чтение художественной литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Бытовая деятельность,  

д/и, с/р игры 

рассматривание 

иллюстраций. 

6.2. 

Хозяйственн

о-бытовой  

труд 

1-3 года Рассматривание картинок 

Чтение художественной 

литературы, показ способа 

действия, показ образца с 

использованием худ. слова. 

Бытовая деятельность; 

наблюдение. 

Игры 

3-4 года  Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов, 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Творческие задания, 

дежурство,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

 

6.3.  Труд  в 

природе 

 

2-4 года 

 

Обучение, совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд детей и взрослых, 

 беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 
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Просмотр видеофильмов воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целевые 

прогулки 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

6.4. Ручной  

труд 

5-7 лет  Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

6.5. 

Формирован

ие  

первичных 

представлен

ий  о труде 

взрослых 

1-3 года Д/ игра. Наблюдение, чтение. 

Рассматривание иллюстраций. 

бытовая деятельность; 

наблюдение, игра 

3-5 лет   Наблюдение ,  целевые прогулки , 

рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры, обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии, наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видеофильмов 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

       Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в вопросах  воспитания. 

- Организация совместных мероприятий по благоустройству территории детских 

площадок и созданию комфортных условий в группах. 

- Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по селу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов, видеофильмов. 

- Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребенка, повышению правовой культуры 

родителей. 

- Организация фотовыставок, оформление фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Мое  настроение». 

- Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
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Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Сенсорное воспитание стр.147 

Формирование элементарных  математических  представлений стр.147 

Ознакомление с окружающим миром стр. 147 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей стр. 168 

Формирование элементарных     математических представлений стр. 169 

Ознакомление с окружающим миром стр. 170 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр.196 

Формирование элементарных     математических представлений стр. 197 

Ознакомление с окружающим миром стр. 199 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр. 231 

Формирование элементарных     математических представлений стр. 232 

Ознакомление с окружающим миром стр. 234 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие когнитивных способностей стр. 268 

Формирование элементарных     математических представлений стр. 270 

Ознакомление с окружаюшим миром стр.272 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий  

*количество 

и счет 

* величина  

* форма  

*ориентиров

ка в 

пространстве 

1-5 лет   Интегрированная  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-7 лет  Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  
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*ориентиров

ка  во  

времени  

2. Детское  

эксперимент

ирование 

1-5 лет   Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры-экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

 

 

5-7 лет  Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-

экспериментирования  

 

3.Формирова

ние  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  

и социальное  

окружение 

* 

ознакомлени

е  с природой 

1-5 лет   Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки, экскурсии 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Ситуативный разговор, беседы  

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

5-7 лет  Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

      Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

- Посещение учреждений культуры при участии родителей (библиотека, СДК, 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств; экскурсии с целью знакомства с историей родного села. 

- Проведение встреч с родителями с целью знакомства детей с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. Оформление мини-книжек 

«Профессии наших родителей». 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением тематических выставок, листовок, плакатов: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимое село». 

- Совместная работа над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в Саянском районе», «Как мы отдыхаем», 

«Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

 

                   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Знакомство с искусством стр.156 

Изобразительная деятельность стр.156 

Конструктивно-модельная деятельность стр.157 

Музыкальное воспитание стр.158 

Театрализованные игры стр.160 

Младшая группа (3-4 года) 

Знакомство с искусством стр.177 

Изобразительная деятельность стр.177 

Конструктивно-модельная деятельность стр.179 

Музыкальное воспитание стр.180 

Театрализованные игры стр.184 

Средняя группа (4-5 лет) 

Знакомство с искусством стр.207 
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Изобразительная деятельность стр.208 

Конструктивно-модельная деятельность стр.211 

Музыкальное воспитание стр.212 

Театрализованные игры стр.216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Знакомство с искусством стр.243 

Изобразительная деятельность стр.244 

Конструктивно-модельная деятельность стр.248 

Музыкальное воспитание стр.248 

Театрализованные игры стр.250 

Подготовительная к школе группа (5-6 лет) 

Знакомство с искусством стр.281 

Изобразительная деятельность стр.283 

Конструктивно-модельная деятельность стр.286 

Музыкальное воспитание стр.287 

Театрализованные игры стр.289 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развити

е 

продуктивн

ой  

деятельност

и: 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструиро

вание 

2. Развити

е 

детского 

творчества 

3. 

Приобщени

е  к  

изобразител

ьному 

искусству 

1-5 лет   Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

5-7 лет  Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Самостоятельное 

художественное творчество 
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4.Развитие  

музыкальн

о-

художестве

нной 

деятельност

и; 

 

приобщение 

к 

музыкальн

ому 

искусству: 

*Слушание 

* Пение 

*Песенное    

творчество  

*Музыкаль

но-

ритмически

е  движения  

*Развитие 

танцевальн

о-игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

1-5 лет   Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Самостоятельное 

музыкально-художественное 

творчество 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных 

 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

 Самостоятельное 

музыкально-художественное 

творчество 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

- Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно- эстетического воспитания ребенка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

- Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребенка («Круглый стол», мастер-класс), 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др. 

- Встречи с родителями в «Художественной гостиной», совместные посиделки в 

«Русской избе». 

- Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание декораций и костюмов. 

- Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Развитие речи стр.149 

Художественная литература стр.151 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи стр. 172 

Приобщение к художественной литературе стр. 174 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие речи стр.202 

Приобщение к художественной литературе стр. 204 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие речи стр. 238 

Приобщение к художественной литературе стр. 239 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие речи стр. 276 

Приобщение к художественной литературе стр. 278 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

 

1-5 лет 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое стимулирование 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

5-7 лет  

 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

-  Работа в книжном уголке 

- Проектная  деятельность 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи  

 

1-5 лет 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет 

 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практиче

ское 

овладение 

нормами 

речи 

1-5 лет -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Продуктивная  и игровая 

деятельность детей. 
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(речевой 

этикет) 

5-7 лет 

 

- Интегрированные НОД  

-Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формиров

ание  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

1-5 лет   

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

 

Игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно-печатные 

игры  

5-7 лет  

 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Игры  

 

               Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

- Посещение различных учреждений при участии родителей (СДК, библиотека, 

почта. Школа. ФАП, др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащения словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

- Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов, мини-книжек с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

- Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

- Помощь ребенку родителями в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

- Создание в группе тематических выставок при участии родителей с целью 

расширения кругозора и обогащения словаря дошкольников. 

- Совместное формирование групповой библиотеки для детей (познавательная и 

художественная литература, энциклопедии), оформление тематических выставок детских 

книг при участии семьи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение 
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к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление  ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Физкультурно-оздоровительная работа стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144 

Физическая культура стр. 144 

Младшая группа (3-4 года) 

Формирование начальных представлений о  здоровом образе 

жизни 

стр. 185 

Физическая культура стр. 186 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Стр.217 

Физическая культура Стр. 218 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 255 

Физическая культура Стр. 256 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 294 

Физическая культура Стр. 295 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формы физкультурно - оздоровительной работы: 

 - прогулки и походы;  

 - физкультурные занятия в зале, на свежем воздухе;  

 - спортивные кружки, секции;  

 - спортивные досуги, праздники, развлечения;  

 - дни здоровья, неделя здоровья;  

 - гимнастики: суставная, дыхательная, для глаз, пальчиковая;  

 - малые формы двигательной активности;  

 - закаливание, воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формы работы в учреждении объединяются по четырем направлениям:  

- медико-профилактическое: профилактика заболеваемости, которая включает: 

различные виды закаливания, фитанцидотерапию, витаминотерапию, дыхательные 

гимнастики;  

- физкультурно-оздоровительное: занятия по физической культуре, утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физминутки, динамические паузы, Дни 

здоровья, Недели здоровья;  

- информационно-просветительское: работа с родителями и персоналом 

учреждения, беседы с детьми о ценностях ЗОЖ;  
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- спортивно-досуговое: спортивные соревнования и развлечения.  

Занятия по физической культуре организуются в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28).во всех возрастных группах. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятия физической 

культурой организуются на свежем воздухе. Формы проведения занятий физической 

культурой варьируются.  

 

Модель двигательного режима детей 

 

№ 

п/п 

Формы 

организации 

Группа раннего группа Разновозрастная 

группа  от 3 до 

5 лет 

Разновозрастная 

группа  от 5 до 7 лет 

1 Утренняя 

гимнастика  

6-7 мин.  6-8 мин.  8-12 мин.  

2 Упражнения после 

дневного сна  

5-10 мин.  5-10 мин.  5-10 мин.  

3 Физминутка между 

режимными 

моментами  

Не менее 2-3 мин.  2-4 раз 2-3 мин.  В день 2-3 мин.  

4 Подвижные игры  Не менее 6-10 мин.  2-4 раз 10-15 

мин.  

В день 15-20 мин.  

5 Физкультурные 

занятия  

2 раза в неделю по 10-

15 мин.  

3 раза по 15-20 

мин.  

3 раза по 25-30 мин.  

6 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  Ежедневно   Ежедневно  

7 Спортивные игры и 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

5-10 мин.  8-12 мин.  8-15 мин.  

8 Спортивные 

развлечения и 

физические досуги  

1 раз в месяц 10-15 

мин.  

1 раз в месяц 

20-25 мин.  

1 раз в месяц 25-30 

мин.  

9 Физкультурные 

праздники:  2 раза 

в год (зима, лето) 

__ 45-50 мин.  45-60 мин.  

10 

 

День здоровья Ежемесячно  

11 

 

Неделя здоровья 1 раз в год  1 раз в год  1 раз в год  

12 Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателей в помещении и на 

открытом воздухе 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников в реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. 
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- Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

- Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений, спортивных праздников и т.п. 

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

- Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» 

 

Данная программа призвана помочь педагогам системно осуществлять 

нравственное, патриотическое и духовное воспитание детей на основе внедрения 

идеи педагогического сопровождения процесса духовно-нравственной 

идентификации ребенка в пространстве детства, включая родительское участие в 

педагогическом процессе. 

Программа содержит три раздела: нравственное, патриотическое и духовное 

воспитание детей. 

 

1 раздел. Нравственное воспитание 

Задачи. 

- Учить детей действовать в соответствии с определенными правилами и 

требованиями, объяснять им, почему в одних случаях так нужно делать (это хорошо), 

а в других – нельзя (так плохо). 

- Знакомить детей с правилами вежливости и начать формировать умение не 

ссориться. Воспитывать в детях доброжелательность чувство симпатии и 

расположения к окружающим. 

- Закреплять употребление детьми «вежливых» слов с помощью небольших 

инсценировок с участием детей и кукол. 

- Начать пробуждение интереса к труду близких взрослых, показать, что их 

труд важен и значим для всей семьи. 

- Воспитывать положительное отношение к труду и желание самим 

трудиться. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

- Формировать у детей чувство коллективизма. 

- Формировать у детей чувство долга. 

- Формировать у детей опыт социального взаимодействия. Воспитывать 

скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным. Учить 

оценивать свои и чужие поступки, формируя правильные суждения детей о других и 

себе. 
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2 раздел. Патриотическое воспитание 

Задачи. 

- Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

родному краю, Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

- Познакомить с государственной символикой. Дать представления о 

государственных и народных праздниках. 

- Формировать интерес у детей к своей родословной.  

- Расширять представления детей о людях разных профессий. 

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества, к памяти павших бойцов. 

- Продолжить знакомство с социумом. 

 

3 раздел. Духовное воспитание 

Задачи. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие. 

- Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

- Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Воспитывать интерес к различным видам художественной деятельности. 

 

Способы реализации содержания разделов 

 

- Знакомство детей с произведениями народного искусства и фольклора. 

- Выразительное чтение детьми стихов, пение, движение под музыку. 

- Формирование интереса к книге через иллюстрации, зачитывание по просьбам 

детей понравившихся отрывков. 

- Знакомство с достопримечательностями своего родного края, региона, страны 

через экскурсии, виртуальные экскурсии, рассматривание альбомов и др. 

- Создание альбомов, папок-передвижек по темам. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

- Привлечение родителей к подготовке и участию совместно с детьми в 

театрализованных представлениях. 

- Проведение совместно с  родителями тематических праздников и развлечений. 

 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

 

Данная программа направлена на формирование основ экологической культуры у 

детей 3-7 лет в условиях дошкольной группы. 

В соответствии с программой дошкольники получают первичные представления о 

живой и неживой природе, о сообществах природы, о взаимодействии человека с природой, 

о Солнечной системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные знания из 

области естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам 

природы. 
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Содержание работы с детьми 

 

Тема Содержание работы 

Неживая природа –

среда жизни 

растений, животных, 

человека 

Дети знакомятся с видимыми явлениями  Вселенной 

(множество звезд, солнце, планеты солнечной системы, Земля, 

спутник Земли. 

Свойства и значение воды. 

Свойства и значение воздуха. 

Свойства и значение почвы и камней. 

Знакомство с характерными явлениями неживой природы и 

сезонными изменениями. 

 

Многообразие 

растений и их связь 

со средой обитания 

Знакомство с комнатными растениями и растениями на улице. 

Знакомство с условиями для растений в разное время года. 

 

Многообразие 

животных и их связь 

со средой обитания 

Дети узнают виды комнатных, домашних животных, 

перелетных и зимующих птиц; с условиями их содержания и 

жизни. Учатся помогать зимующим птицам. 

 

Рост и развитие 

растений и 

животных, связь со 

средой обитания 

Дети знакомятся со способами выращивания растений, с 

условиями роста растений. 

Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца; как 

появляются птенцы, их рост. 

Дети узнают о появлении детенышей у животных, о их 

выживании. 

 

Жизнь растений и 

животных в 

сообществе 

Дети знакомятся с такими экосистемами, как: лес, тайга, 

тропический лес, пруд, озеро, река, море, луг, степь. 

Взаимодействие 

человека с природой 

Дети знакомятся с понятием, что человек – часть природы, как 

он использует природу, как охраняет природу. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

 

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

 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических детских видах 

деятельности (или нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 
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воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам 

и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Образовательные 

области 

 Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 
Интегративная 
деятельность 

Упражнения 
Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуации 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание 

• Интегративная 
деятельность 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Спортивные и 
физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая 

ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального 

выбора 

• Поручение 
• Дежурство 

 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками  игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 
 Рассматривание 

 

Речевое развитие  Рассматривание 
 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых) Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение 
 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 
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Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Игра - 

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная 

деятельность 

 Экскурсии 

 коллекционирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 
эстетически привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 
 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений 
для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игр, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Беседа 

интегративного характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 
 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевки 
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 Распевки 

 Двигательный, 

пластический танцевальный 

этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная сюжетная 

игра 

 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе 

используемые современные методы организации образовательного процесса в ДОО. 

 

Способы реализации Программы 

 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-тематический 

план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют 

учебный план и расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 
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Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога- 

психолога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога). 

Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 

 

Средства реализации Программы 

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 

Возрастная группа Средства реализации Программы 

Группа раннего 

возраста 

(1,5 до3 лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания,    лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

Младшая группа (3-

4 года) 
• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие              

деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

Средняя группа  

(4-5 лет) 
• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные 

• реальные 

• средства, направленные на

развитие деятельности воспитанников: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

• игровой (игрушки, игры и другое); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 
материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для видов 
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труда, соответствующих возрасту); 

• продуктивной (оборудование и материалы  для

 лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

• музыкально-художественной (детские 

музыкальные  инструменты, дидактический материал и 

другое) 

Старшая группа  

(5- 6лет) 
• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на

развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной

(детские    музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

Подготовительная 

к  школе группа 

(6-7 лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на

развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для
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 лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 
Цель: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей.  

Задачи:  
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- предотвращение и преодоление трудностей развития детей;  

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения детьми 

образовательных областей.  

 

Направления психолого-педагогической деятельности: 

 

Направление «Психологическая диагностика» 
Согласно ФГОС ДО, в дошкольной группе проводится оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики. Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

 

Направление «Психологическое консультирование» 
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях дошкольной группы педагог- 

психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование 



51 

 

 

 

по вопросам психического развития ребенка. Задачи психологического консультирования 

родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного 

развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают:  

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 
Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога образовательной организации. Цель 

психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. Задачи:  

- содействие в организации конструктивного общения детей в группе;  

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в дошкольной группе;  

- создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 

соответствии с образовательными потребностями воспитанников; для развития игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте;  

- психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в дошкольной 

группе;  

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Психологическое просвещение направлено на повышение психологической 

компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как средство 

психопрофилактики.  

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами дошкольной группы 
 

С воспитателем:  
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует в проведении мониторинга и в составлении индивидуальных образовательных 

траекторий развития ребенка.  

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

4. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  
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5. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

 

С музыкальным руководителем:  
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий).  

 

С учителем-логопедом:  
1. Участие в организации встреч: психолог, родитель, логопед.  

2. Совместное обсуждение задач и результатов практических занятий.  

3. Корректировка планов индивидуальной работы и внесение дополнительных задач по 

исправлению речи.  

4. Выявление поведенческих особенностей детей и консультации для родителей.  

5. Практические занятия по формированию психических процессов.  

6. Определение уровня сформированности психологических предпосылок к речевой 

деятельности.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Организация взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

образовательной организации, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Обеспечение успешной 

адаптации детей к условиям детского сада, формирования личных качеств, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья во многом зависит от организации 

психологического сопровождения дошкольников в образовательной организации.  
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Содержание работы педагога-психолога 

 

Для успешной реализации Программы в дошкольной группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка развивающей среды;  

- развитие уверенности в себе и оптимистического отношения к жизни;  

- обеспечение успешной социализации ребенка и становление его личности;  

- поддержка взрослыми положительного и доброжелательного отношения детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- поддержка семей воспитанников в вопросах сохранения и укрепления психического 

здоровья детей.  

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи ведётся в 

условиях индивидуальной работы с воспитанниками с ОНР. 

 Цель логопедического воздействия – развитие речи и коррекция ее недостатков 

для дальнейшего успешного усвоения школьной программы, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации 

и интеграции в среду сверстников.  

В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются 

следующие задачи:  

- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников 

дошкольной группы.  

- Преодоление недостатков в речевом развитии.  

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия.  

- Создание предпосылок для полноценного усвоения общеобразовательной программы в 

школе. 

 - Профилактика нарушений письменной речи.  

- Профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания.  

- Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 

памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в 

системе коррекционной работы, направленной на устранение речевых дефектов у детей 

дошкольного возраста.  

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

дошкольной группы и специалистами медицинских учреждений.  

- Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях.  

 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения. Коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, 

что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей с речевыми 

нарушениями – первичный (1-я половина сентября), итоговый (2-я половина мая), при 
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необходимости промежуточный (февраль). Результаты логопедического воздействия 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. По итогам первичного обследования выстраивается 

индивидуальный план коррекционной работы. Индивидуальный план составляется на 

каждого ребѐнка. Содержание и этапы работы строятся с учетом речевого нарушения и 

индивидуально-психологических особенностей ребѐнка. Работа по коррекции речевых 

нарушений начинается с середины сентября, после завершения обследования. Ее 

продолжительность во многом обусловлена индивидуальными особенностями ребенка и 

характером речевых нарушений.  

 Формы работы: индивидуальные занятия и занятия в микрогруппах. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий 

речевых недостатков. Для достижения конечного результата коррекционно-

образовательной деятельности – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами 

и задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели.  

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этапы  Задачи этапа Результат  

1 этап  

исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка.  

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребѐнка, 

задач 

коррекционной 

работы.  

 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно- 

образовательной деятельности.  

2. Создание индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учѐтом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования.  

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы.  

Планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

образовательной 

организации и 

родителей ребѐнка 

с нарушениями 

речи.  
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4. Формирование информационной 

готовности педагогов дошкольной группы и 

родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребѐнка вне 

образовательной организации.  

 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1.Реализация задач, определѐнных в 

индивидуальных коррекционных 

программах.  

2.Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг.  

3.Согласование, уточнение и корректировка 

степени и характера коррекционно- 

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей отклонений 

в речевом 

развитии  

4 этап  

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане).  

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников дошкольной группы, с 

нарушениями речи.  

 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы.  

 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательной организации. Работа 

учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также 

его личных образовательных достижений. Коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга 

речевого развития детей с речевыми нарушениями – первичный, итоговый, при 

необходимости промежуточный.  
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- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевыми 

нарушениями в условиях дошкольной группы, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.  

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

 

Задачи работы педагогов дошкольной группы по речевому развитию:  
- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.  

- Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки.  

- Совершенствование мелкой моторики.  

- Развитие слухового внимания и фонематического слуха.  

- Развитие зрительно-моторной координации.  

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств.  

- Активизация отработанной лексики.  

- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия.  

- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами дошкольной группы 
 

С педагогом-психологом  
- Участие в организации встреч: психолог, родитель, логопед.  

- Совместное обсуждение задач и результатов практических занятий.  

- Корректировка планов индивидуальной работы и внесение дополнительных задач по 

исправлению речи.  

- Выявление поведенческих особенностей детей и консультации для родителей.  

- Практические занятия по формированию психических процессов.  

-Определение уровня сформированности психологических предпосылок к речевой 

деятельности.  

 

С музыкальным руководителем 
- Включение в занятия распевок, заданий на различение звуков по высоте, тембру, 

выразительное исполнение песен.  

- Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, речевого дыхания, голоса, 

интонационной выразительности.  

- Занятия с элементами логоритмики.  

- Развитие тактильных ощущений через различные виды основных движений, упражнений 

для мелких мышц рук. Развитие двигательного и зрительного анализаторов.  

- Развитие двигательно – кинестетической функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений.  

 

С инструктором по физической культуре 
- Подвижные игры с использованием речевых текстов на координацию речи и движения, 

работой над дыханием.  



57 

 

 

 

- Рекомендации по выбору игр и текстов к ним в соответствии с речевыми возможностями 

детей.  

- Занятия с элементами корригирующей гимнастики.  

- Развитие тактильных ощущений через различные виды основных движений, упражнений 

для мелких мышц рук.  

- Развитие двигательного и зрительного анализаторов.  

 

С воспитателем 
- Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические, 

подвижные игры для развития речи).  

- Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. 

Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется 

при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов 

знакомых сказок.  

- Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление контроля над правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям 

логопеда.  

- Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

(законным представителям) полную и подробную информацию о речевых и неречевых 

нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее учитель–логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребѐнком, и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и 

групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 

запросу родителей или педагогов. На индивидуальных консультациях родителям 

воспитанников с ОНР учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам организации 

воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно 

информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на 

протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, 

овладением приѐмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей 

среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. Круг 

вопросов касается профилактики нарушений письменной и устной речи, дифференциации 

возрастного и индивидуального развития речи конкретного ребенка. При раннем 

выявлении детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, дизартрия, алалия, заикание, 

нарушение слуха, дети с билингвизмом) и задержкой психоречевого развития, родителям 

(законным представителям) во время индивидуальной консультации предлагается 

обратиться за помощью в территориальную ПМПК для определения их дальнейшего 

образовательного маршрута, в том числе переводе в специализированные образовательные 

учреждения (группы), с целью достижения максимального эффекта в работе по коррекции 

речевых нарушений.  
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Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 
 

  Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

 

-своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

 

-консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения детей; 

 

-социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

  Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

 

-социальная адаптация детей в коллективе; 

 

-развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения; 

 

-формирование коммуникативных способностей; 

 

-формирование умения сотрудничать; 

 

-способствование необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 

-обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 

-создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

организацией целостной системы коррекционно-педагогического воздействия. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

-коррекция психологических функций ребенка; 

-формирование способов освоения общественного опыта 

-социализация ребенка 

 

Образовательный процесс включает: 

-активизация традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием 

-реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей 

через изменения содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 
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   2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребенка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы.  

Культурные практики – явление комплексное, включающее разнообразные виды 

деятельности, складывающиеся с первых дней жизни ребенка, способы действий, опыт 

общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками, младшими детьми, 

освоение содержания образовательных областей, которое зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре (сюжетной и с правилами), 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, в чтении художественной 

литературы), как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

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

картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) характерен ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В программе устанавливается принцип интеграции детских деятельностей.  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности  

(по О.А.Скоролуповой и Н.В.Фединой) 

 

№п/п Виды детской 

деятельности 

Формы 

1 Двигательная  Подвижные дидактические игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования  

2 Игровая  Сюжетные игры  

Игры с правилами  

3 Изобразительная  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества  

Аппликация  
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Рисование  

Лепка  

Реализация проектов  

4 Общение  Беседа ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление отгадывание загадок  

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

5 Трудовая  Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Реализация проекта  

6 Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение  

Экскурсии  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

7 Музыкальная  Слушание  

Исполнение  

Импровизация  

Экспериментирование  

Музыкально-дидактические игры  

8 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Чтение  

Обсуждение  

Разучивание  

9 Конструирование  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества Моделирование  

Реализация проекта  

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

 

 

Условия 

национально-культурные 

особенности 

климатические особенности социально-

экономические 

особенности 

знакомство с культурными 

традициями народов, природой 

Красноярского края через 

взаимодействие с социальными 

объектами, работу с 

родителями; 

для региона характерны 

короткое жаркое лето, 

продолжительная холодная 

зима, быстрая смена 

температур. Средняя 

температура января -30оС, июля 

+25оС. Соответственно режим 

Учреждение находится 

на территории сельской 

местности. 

Градообразующие 

предприятия: ООО 

«Кристалл» — где 

труженики села 
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организация народных 

праздников: Колядки, 

масленица и т.д.  

 

пребывания ребенка в 

учреждении зависит от 

погодных условий: зимой 

прогулка сокращается при 

температуре воздуха от -25оС.  

занимаются 

выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур.  

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетные сферы развития детской инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы. 

 

3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

 Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

4-5 лет.  

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 
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 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6 лет и старше. 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.

  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации 

образовательных парциальных Программ 

 

Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» направлена на поддержку коммуникативной активности 

воспитанников через включенность детей во взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

организацию произвольного внимания, памяти и воображения. В результате чего, ребенок 

четко выстраивает композицию, понимает последовательность происходящих событий, 

выразительно передает содержание произведений; учится слушать, анализировать. 

 

Парциальная образовательная Программа «Юный эколог» направлена на 

поддержку познавательной и коммуникативной инициативы детей через включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками и взрослым, в результате ребенок способен 

намеренно привлекать определенного сверстника к совместной деятельности, вести парное 

взаимодействие в игре, поддерживает диалог в конкретной деятельности, способен 

конструктивно взаимодействовать, не вступая в конфликт со сверстником. 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

ОВЗ 

 

Форма организации занятий – индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. 

Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, что позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Индивидуальные занятия проводятся педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно- 

образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию. 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс.  

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия учреждения с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в учреждении и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях учреждения и семьи в решении данных задач; 

• создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в учреждении, районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Успешное взаимодействие возможно, если учреждение знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 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 учреждении функционирует консультативный пункт для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, воспитывающихся в условиях 

семьи. 

Цель создания консультативного пункта - обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, 

не посещающих образовательное учреждение. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном 

пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных. Индивидуальная 

работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). 

Консультационную работу проводят заведующий и  воспитатели.  

 

Виды взаимоотношений учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привелегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальнойперцепции и с помощью общения. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии разнообразные по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 
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особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который помогает родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей 

в логике своих потребностей и традиций. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития учреждения на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только 

образовательная организация, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 

просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 
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ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в 

области воспитания дошкольников. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, групповые), 

родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 
• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участие в организационных 

мероприятиях в разных формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

учреждением 

  

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений 

о сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 

включению в общественную 

деятельность 

 

                                              

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

В дошкольной группе созданы условия для реализации Программы в полном объеме. 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда 
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детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для 

занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

В дошкольной группе имеются:  

 

Вид  

помещения 

Состояние   Оснащение  

 Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В учреждении 3 групповые комнаты, все 

оснащены отдельными спальнями.  

Группы полностью оснащены детской ростовой 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНов, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей 

и ФГОС ДО. 

Спортивный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на первом этаже и  

оборудован спортивным инвентарем. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Музыкальный 

зал 

Состояние 

удовлетворительное 

 Музыкальный зал находится на первом этаже и 

совмещен со спортивным. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО 

Кабинет 

заместителя 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на первом 

этаже и полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Имеется 1 
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духовой шкаф, 2 электроплиты, холодильное 

оборудование,  цельнометаллические 

разделочные столы, моечные ванны. 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием.  

Медицинский 

блок 

Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом 

этаже и оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. 

Участки для 

каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории учреждения оборудовано 3 

участка. На всех участках имеются веранды, 

зеленые насаждения, игровое оборудование 

(домики, качели,  машина, песочницы) в 

соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиНов. 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Территория учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. 

В учреждении созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (2-3 года) 

М.Мозаика-Синтез. 2019 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (3-4 года) 

М.Мозаика-Синтез. 2019 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (4-5 лет) 

М.Мозаика-Синтез. 2020 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (5-6 лет) 

М.Мозаика-Синтез. 2020 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников» (6-7  лет) 
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М.Мозаика-Синтез. 2020 

Л.Логинова «Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми» (3-7 лет) 

М.Мозаика-Синтез. 2020 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник “Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет”, М.Мозаика-Синтез, 2020. 

Т.Ф. Саулина “Знакомим дошкольников с правилами           

дорожного движения” 3-7 лет М. Мозаика - Синтез, 2017 г. 

В. Г. Алямовская К.Ю. Белая “Беседы о поведении 

ребенка за столом”М. “Творческий Центр Сфера” 2015 г. 

К.Ю.Белая “Формирование основ безопасности у 

дошкольников” /  Мозаика-Синтез, 2013. 

Р.С.Буре “Социально-нравственное воспитание 

дошкольников” 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2016. 

Авторизированная «Программа нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников» 

В.И.Савченко, Детство-пресс Санкт-Петербург, 2013г 

Н.Ф.Ригина, С.Ю.Танцюра «Организация работы с 

ребенком с аутизмом» (Взаимодействие специалистов и 

родителей)ТЦ Сфера, 2018 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Развивающие игровые 

сеансы в ясельных группах детского сада» (1-3 года) М.Мозаика-

Синтез. 2021 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Пространство детской 

реализации. Проектная деятельность» (5-6 лет) М.Мозаика-

Синтез, 2020 

А.В.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду» 

(4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 2021 

 

Познавательное 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019 

И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирования 

элементарных математических представлений» (2-3года) М. 

Мозаика- Синтез, 2020 

И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирования 

элементарных математических представлений» (3-4года) М. 

Мозаика- Синтез, 2020 

И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирования 

элементарных математических представлений» (4-5 лет) М. 

Мозаика- Синтез, 2020 

И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирования 

элементарных математических представлений» (5-6 лет) М. 

Мозаика- Синтез, 2020 

И.А.Помораева, В.А. Позина «Формирования 

элементарных математических представлений» (6-7 лет) М. 

Мозаика- Синтез, 2020 

Д. Денисова Ю. Дорожин “Математика 

для  дошкольников” рабочая тетрадь М. Мозаика - Синтез, 2016  

Д. Денисова Ю. Дорожин “Математика для малышей” 
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рабочая тетрадь М. Мозаика - Синтез, 2016 г. 

Д. Денисова Ю. Дорожин “Прописи для малышей” 

младшая группа рабочая тетрадь, М. Мозаика-Синтез 2016 

О.В. Дыбина “Ознакомление с предметным и  социальным 

окружением” младшая группа М. Мозаика - Синтез 2016. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (6-7 лет) М. Мозаика- Синтез, 2020 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (3-4 года) М.Мозаика-Синтез, 2020 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (4-5 лет) М.Мозаика-Синтез, 2020 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (5-6 лет) М.Мозаика-Синтез, 2020 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (6-7 лет) М.Мозаика-Синтез, 2020 

Л.Ю. Павлова “Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» (4-7 лет) М. Мозаика - 

Синтез, 2020 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с 

окружающим миром» (5-6 лет) М., Мозаика-Синтез 2021  

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с 

окружающим миром» (6-8 лет) М., Мозаика-Синтез 2021  

Л.Логинова «Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми» (3-7 лет) 

М.Мозаика-Синтез. 2020 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Пространство детской 

реализации. Проектная деятельность» (5-6 лет) М.Мозаика-

Синтез, 2020 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов “Мир физических явлений, 

опыты и эксперименты в дошкольном детстве” (4-7 лет) М., 

Мозаика-Синтез 2021  

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

Мозаика-Синтез Москва, 2020 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание в младшей 

группе» (3-4 года) М.Мозаика-Синтез, 2022 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание в средней 

группе» (4-5 лет) М.Мозаика-Синтез, 2022 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание в старшей 

группе» (5-6 лет) М.Мозаика-Синтез, 2022 

О.А. Соломенникова “Ознакомление с природой в 

детском саду” младшая группа М. Мозаика - Синтез, 2016 

О.А. Соломенникова “Ознакомление с природой в 

детском саду” подготовительная к школе группа М.Мозаика-

Синтез. 2016 

Речевое развитие «От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (2-3 года), 

Мозаика- Синтез, 2020 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-4 года), 
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Мозаика- Синтез, 2020 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (4-5 лет), 

Мозаика- Синтез, 2020 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (5-6 лет), 

Мозаика- Синтез, 2020 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (6-7 лет), 

Мозаика- Синтез, 2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 

года) М.Мозаика-Синтез, 2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 

года) М.Мозаика-Синтез, 2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 

лет) М.Мозаика-Синтез, 2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 

лет) М.Мозаика-Синтез, 2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 

лет) М.Мозаика-Синтез, 2020 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников – М. АСТ, 2003 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Развивающие игровые 

сеансы в ясельных группах детского сада» (1-3 года) М.Мозаика-

Синтез. 2021 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Д.Н.Колдина «Рисование в ясельных нруппах детского 

сада» (2-3года) М.Мозаика-Синтез. 2021 

Д.Н.Колдина «Лепка в ясельных нруппах детского сада» 

(2-3года) М.Мозаика-Синтез. 2020 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (3-4 года) М. Мозаика-Синтез 2019 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 2020 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 2020 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (6-7 лет) М. Мозаика-Синтез 2020 

О.А.Мамаева «Поделки из природного и бросового 

материала» (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 2021 

О.А.Мамаева «Поделки из природного и бросового 

материала» (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 2021 

М.Б. Зацепина, Г.Е Жукова “Музыкальное воспитание в 

детском саду” (2-7 лет) М. Мозаика - Синтез, 2016  

М.Б. Зацепина, Г.Е Жукова “Музыкальное воспитание в 

детском саду” (3-4 года) М. Мозаика - Синтез, 2020  

М.Б. Зацепина, Г.Е Жукова “Музыкальное воспитание в 

детском саду” (4-5 лет) М. Мозаика - Синтез, 2020  

М.Б. Зацепина, Г.Е Жукова “Музыкальное воспитание в 

детском саду” (5-6 лет) М. Мозаика - Синтез, 2021  
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М.Б. Зацепина, Г.Е Жукова “Музыкальное воспитание в 

детском саду” (6-7 лет) М. Мозаика - Синтез, 2021  

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова  “Праздники и развлечения 

в детском саду” (3-7 лет) М. Мозаика - Синтез, 2008  

Л.Ф. Куцакова “Конструирование из строительного 

материала”, М, Мозаика-Синтез 2013 г. 

Л.В. Куцакова “Трудовое воспитание в детском саду” (3-7 

лет) М. Мозаика - Синтез, 2016 г. 

 

Физическое 

развитие 

«От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2019 

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий (2-3 года) 

М.,Мозаика-Синтез 2019 

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий (3-4 года) 

М.,Мозаика-Синтез 2020 

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий (4-5 лет) 

М.,Мозаика-Синтез 2020 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (5-

6 лет) М.,Мозаика-Синтез 2020 

С.Ю.Федорова «Планы физкультурных занятий (6-7 лет) 

М.,Мозаика-Синтез 2020 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» (3-4 года) М.,Мозаика-Синтез 2019 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» (4-5 лет) М.,Мозаика-Синтез 2019 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» (5-6лет) М.,Мозаика-Синтез 2020 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» (6-7 лет) М.,Мозаика-Синтез 2020 

С.Н. Теплюк “Игры-занятия на прогулке с малышами 

2-4 года»  М. Мозаика-Синтез 2016 г. 

 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» (3-7 лет) М.,Мозаика-Синтез 2020 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» (2-7 лет) 

Мозаика - Синтез, 2020 

Н.В.Нищева «Подвижные и дидактические игры на 

прогулке» Снкт-Петербург Детство-пресс, 2012 

М.ЮКартушина «Быть здоровыми хотим» М.Сфера, 2004 

 

 

  

3.3.Примерный распорядок дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

являются группы детей дошкольного возраста. В дошкольных группах воспитывается 51 

ребенок. 

Общее количество групп – 3.  

 

Название группы 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Направленность групп 

Группа раннего возраста 

 

До 3 лет Общеразвивающая 

Разновозрастная группа №1 от 3 до 5 

лет 

От 3 до 5 лет Комбинированная  

Разновозрастная группа №2 от 5 до 7 

лет 

От 5 до 7 лет Комбинированная 

 

Воспитание и обучение в     детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Дошкольная группа функционирует 5 дней в неделю с 7.30 до 17.30 ч. В летний 

период (с июля по август) работа дошкольной группы приостанавливается в  связи с 

проведением ремонтных работ. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода времени 

года. 

Режим  дня  детей дошкольного возраста   

в холодный период года   

Режимные  процессы 
  Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная 

группа   

от 3 до 5 лет 

Разновозрастна

я группа   

от 5 до 7 лет 

Прием детей 

Свободная игра 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак    

8.20 – 8.40 8.25 – 8.40 8.30 – 8.40 

Утренний круг  8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Игра, самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00   

Организованная образовательная 

деятельность, занятия (общая 

длительность, включая перерывы)   

9.00 – 9.10 9.00 – 9.50 9.00 – 10.50 

Самостоятельная детская 

деятельность 

9.10 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 -10.50  

Второй  завтрак 10.00-10.10 10.00 -10.10 10.10 –10.20 
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Режим  дня  детей дошкольного возраста   

в теплый период года   

Подготовка   к прогулке.  Прогулка  

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  

детей). 

10.10 –11.55 10.10 –11.55 10.50 –12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

11.55 -12.25 11.55– 12.20 12.00 –12.30 

Подготовка  ко  сну.  Дневной  сон 12.25 –15.00 12.20 –15.00 12.30 –15.00 

Постепенный  подъём  детей,  

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 -15.30 

Полдник  15.25 –15.40 15.25 –15.40 15.30 –15.45 

Игры,   самостоятельная и 

организованная детская  

деятельность   

15.40 -16.10 15.40 -16.00 15.45 -16.15 

Вечерний круг  16.00 – 16.10 16.15. – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.10 –17.30 16.10 -17.30 16.25 -17.30 

Режимные  процессы 
  Группа раннего 

возраста 

Разновозрастная 

группа   

от 3 до 5 лет 

Разновозрастна

я группа   

от 5 до 7 лет 

Приход детей в учреждение 

Свободная игра, самостоятельная 

деятельность, гимнастика   

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак    

8.30 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 

детей, музыкальная деятельность, 

чтение художественной литературы 

8.50 – 9.50 8.50 – 9.50 8.50 – 9.50 

Второй  завтрак 9.50-10.00 9.50 -10.00 9.50 –10.00 

Подготовка   к прогулке.  Прогулка  

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей, 

физкультура на воздухе). 

10.00 –11.55 10.00 –11.55 10.00 –12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.  Обед 

11.55 -12.25 11.55– 12.25 12.00 –12.30 
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Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Режимные моменты – это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов (умывание, одевание, прием пищи и т.п.) позволяет детям много 

узнать и многому научиться. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз 

показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, 

погладить, поговорить, расспросить, что делал дома, где гулял и т.д. Пообщаться с 

родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, 

об успехах и проблемах ребенка). 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

Дежурство 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. Дежурство – это почетно, 

это важно, это интересно, это ответственно. 

Подготовка к приему пищи 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции);  понимания, что чистота рук – это жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Подготовка  ко  сну.  Дневной  сон 

 

12.25 –15.00 12.25 –15.00 12.30 –15.00 

Постепенный  подъём  детей,  

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 -15.30 

Полдник  

 

15.25 –15.40 15.25 –15.40 15.30 –15.45 

Игры,   самостоятельная детская  

деятельность,  прогулка.  

Уход детей домой 

 

15.40 -17.30 15.40 -17.30 15.45 -17.30 



77 

 

 

 

Прием пищи 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Утренний круг 

Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т,д, Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подготовка к прогулке 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 
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Ежедневное чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в 

занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед 

родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С 

родителем тоже надо пообщаться, чтобы он был в курсе того, что происходит в детском 

саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным  оборудованием вне  занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, 

которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, 

объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия 

(обязательные праздники). 

 
От 3 до 5 лет От 5 до 7 лет 

Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 
 12 апреля (День космонавтики) 

9 мая (День 
Победы) 

9 мая (День Победы) 

 

В основу комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

положен примерный перечень событий (праздников),     который обеспечивает: 

- социально-личностную и мотивационную ориентированность всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения  праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников с целью 

интеграции семейного и дошкольного образования. 

Перечень событий (праздников) для детей с 1 до 3 лет 

 

Месяц  Тема события (праздников) Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1. Давайте познакомимся 

2. Будем знакомы 

3. Детский сад 

4. Наши игрушки 

1.Развлечение «Матрёшкино новоселье» 

2.С.р игра «Кто в гости пришел» 

3.Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

4.Игра «День рождения Мишутки» 

Октябрь 1.Мои друзья 

2.Осень золотая 

3.Домашние животные 

4.Дикие животные 

 

1.Кукольный спектакль «Теремок» 

2.Развлечение «Здравствуй, осень золотая» 

3.Фотовыставка «Мой любимый друг» 

4.Выставка детского творчества 

Ноябрь 1.Овощи 

2.Фрукты 

3.Мой дом 

4.Моя семья 

1.Выставка детского творчества 

2.Выставка детского творчества 

3.Выставка детского творчества 

4.Создание альбома «Моя семья» 

Декабрь 1.Домашние обитатели 

2.Транспорт 

1.Фотовыставка «Мой любимый друг» 

2.Выставка детского творчества  
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3.Дорожная безопасность 

4.Новый год 

3.Игра-ситуация «Непослушный котёнок» 

4.Праздник «Здравствуй, елочка» 

Январь 1.Зима белоснежная 

 

2.У кого какие шубки 

3.Зимние развлечения 

1.Выставка детского творчества «Весёлые 

снежинки» 

2.Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

3.Развлечение «Зимушка-зима» 

Февраль 1.Труд врача 

2.3доровье 

З.Мой папа 

 

4.Птицы зимой 

1.Сюжетно - ролевая игра «Больница» 

2.Игра «Мишутка простудился» 

3.Совместное с родителями чаепитие   «Рядом 

с папой» 

4. Развлечение «Покорми птиц» 

Март 1.Моя мамочка 

2.Семья 

 

3.Игрушки 

4.Мебель 

1.Праздник «Я для милой мамочки» 

2.Выставка детского творчества «Дружная 

семейка» 

3.Игра «У нас в гостях бабушка» 

4.Игра-ситуация «Мишуткино новоселье» 

Апрель 1.Весна  

2.Пожарная безопасность 

 

3.Народная игрушка 

4.Во  саду ли, в огороде 

1.Праздник «Весна, весна красная…» 

2.Театр на фланелеграфе «Как непослушный 

котёнок чуть не обжёгся» 

3.Праздник народной игрушки 

4.Театрализованное представление 

«Бабушка-загадушка» 

Май 1.Водичка-водичка 

2.Труд дворника 

3.Насекомые 

4.Цветы 

1.Развлечение «Водичка-водичка» 

2.Наблюдение за работой дворника 

3.Игра «Угадай, кто летит» 

4.Выставка детского творчества «Весенняя 

полянка» 

 

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 5 лет 

 

Месяц  Тема события (праздников) Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1.Здравствуй, детский сад 

2.Овощи и фрукты 

3.Мои любимые игры  и 

игрушки 

4.Я – человек. Я  и моя семья 

1.Развлечение «День знаний» 

2.Выставка детских рисунков 

3.Сюжетно – ролевая игра «Магазин игрушек» 

4.Игра «Кто у нас хороший» 

 

Октябрь 1.Осень. Лес, деревья 

2. Грибы. Ягоды. 

3. Перелетные птицы 

4. Домашние  животные и их 

детеныши 

1.Выставка детских работ «Осенние листья» 

2. Развлечение «Найди   домик» 

3. Развлечение «Перелет птиц» 

4. Создание альбома «Животные и их 

детеныши» 

Ноябрь 1. Моя родина – Россия 

Мое село, дом, улица. 

2. Правила и безопасность 

дорожного движения 

3. Одежда, обувь, головные 

уборы 

4. День матери 

1. Создание альбома «Мое село» 

 

2. Развлечение «Мы пешеходы» 

 

3. Выставка детских рисунков 

 

4. Утренник «Мамочка любимая» 

Декабрь 1. Зима 1. Выставка рисунков «Зимние узоры» 



81 

 

 

 

2. Мы – друзья зимующих птиц 

3. Зимние виды спорта 

4. Зимние чудеса 

2.Выставка кормушек 

 

3. Спортивные игры на участке 

4.Новогодний маскарад 

Январь 1. Неделя игры и игрушки   

2. Народная культура и 

традиции   

3.  Неделя детской книги 

 

1.Развлечение «Народные игры» 

2. Развлечение «Зимние забавы» 

 

3. Драматизация русской народной сказки 

«Теремок» 

Февраль 1. Транспорт 

2. Профессии 

3. Наши любимые сказки 

4. Наша армия 

1. Выставка рисунков транспорта 

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

3. Выставка рисунков «Моя любимая сказка» 

4. Развлечение « День защитника Отечества» 

Март 1. Мамин праздник 

2. Деревья и кустарники 

3. Растения 

4. Дикие животные и их 

детеныши 

1.Развлечение «Моя любимая мамочка» 

2.Выставка детских работ 

3. Посадка  мини-огорода 

4. Создание альбома «Животные и их 

детеныши» 

Апрель 1. Птицы прилетели 

2. Космос 

3. Цветы 

4. Дети - друзья природы 

1. Выставка рисунков 

2. Коллективная работа «Звездное небо» 

3. Создание альбома «Первоцветы» 

4.Развлечение «Мы – друзья природы» 

Май 1. День победы 

2. Насекомые 

3. Мое здоровье 

4. Лето, цветы на лугу 

1. Праздник «День победы»  

2. Создание альбома «Насекомые»  

3. Сюжетно-ролевая игра « Доктор»  

4. Выставка детского творчества         

 

 

Перечень событий (праздников) для детей с 5 до 7 лет 

 

Месяц  Тема события (праздников) Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1.Скоро в школу мы пойдем 

2.В саду и в огороде 

 

3.Листопад, листопад – листья 

желтые летят 

4.Раскинулись поля широкие 

1.Праздник «День знаний» 

 

2.Выставка детского творчества «Дары осени» 

3.Экскурсия в осенний лес 

 

4.Выставка детского творчества(соленое 

тесто) на тему «Хлеб- всему голова» 

Октябрь 1.Как звери к зиме готовятся 

2.Наши домашние животные 

3.Мое село, моя семья 

4.Моя страна 

1.Изготовление книги загадок о диких 

животных 

2.Изготовление книги загадок о домашних 

животных 

3.Создание семейных фотоальбомов 

4.Выставка «Символ России – русская 

березка» (оригами) 
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Ноябрь 1.Транспорт 

 

2.Народные промыслы 

3.Зимующие птицы 

4.«День матери» 

1.Выставка детского творчества «Дорога и 

дети» 

2.Выставка детских рисунков 

3.Изготовление кормушек 

4.Праздник «День матери» 

Декабрь 1.Здравствуй, зимушка-зима 

2.Синий цвет земли 

3.Детям об огне и пожаре 

 

4.Встречаем Новый год 

1.Досуг «Зимушку встречаем, весело играем» 

2.Коллективная работа «Подводное царство» 

3.Выставка детских рисунков «Огонь -наш 

друг, огонь – наш враг 

4.Утренник «Новогодние фантазии» 

Январь 1.Русский фольклор 

2.Зимние забавы 

3.Зимние каникулы 

1.Праздник «Святки» 

2.Развлечение «Зимние забавы» 

3.Спортивный досуг 

Февраль 1.В гости к пингвину 

2.Животные жарких стран 

3.Земля – наш общий дом 

4.День защитника Отечества 

1.Изготовление книжки загадок 

2.Изготовление книжки загадок 

3.Выставка детских рисунков «Я вижу мир» 

4.Развлечение «Бравые Солдаты» 

Март 1.Народные праздники. 

Масленица 

2.Маму очень я люблю 

3.Птицы прилетели – весну 

принесли 

4.Дорожная азбука 

1.Праздник «Широкая Масленица» 

 

2.Праздник «Мамочка, милая моя» 

3.Выставка «села птичка на окошко» 

 

4.Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Апрель 1.Веселье и труд рядом идут 

2.В космос к неизведанным 

планетам 

3.Весна красна 

4.Неделя детской книги 

1.Создание огорода на подоконнике 

 

2.Развлечение «Школа космонавтов» 

 

3.Выставка детских работ 

4.Конкурс чтецов 

Май 1.Воспоминания у Вечного огня 

2.Тропинка здоровья 

3.Скоро лето 

4.До свидания, детский сад 

1.Выставка детских рисунков «Ради жизни на 

Земле» 

2.Досуг «Мы здоровью скажем ДА» 

3.Выставка детского творчества 

4.Праздник «До свидания, детский сад» 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

 

 Центр 

физической 

культуры и 

здоровья 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, бросания, ловли,  ползания и лазания 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Картотека подвижных игр, считалок 
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самостоятельной  

деятельности  

Центр 

безопасности 

Расширение  

познавательного  

опыта по ПДД, 

ОБЖ  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Литература, дидактические игры по ОБЖ 

 Центр 

речевого 

развития 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей (старший возраст), 

биография 

Тематические выставки 

Дидактические игры 

 Центр 

краеведения  

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  накопление  

познавательного  

опыта 

Государственная символика, символика Края 

Куклы в национальных костюмах  

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта (игрушки) 

Детская литература краеведческого содержания 

 Центр 

науки и  

природы  

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Развитие навыков 

исследования 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  неоформленный  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 

познания 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

Занятия по 

образовательным 

областям 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры  

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Демонстрационный, дидактический материал для 

занятий по познавательному и речевому 

развитию 
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 Центр 

конструиров

ания 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

Разные виды конструкторов 

Схемы  для  конструирования (по программе) 

Транспортные  игрушки  

Иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёты и  др.). 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек  

Неоформленный 

материал

  

 Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», «Транспорт») 

Предметы- заместители 

Центр 

уединения 

Создание 

удобного и 

комфортного 

места в 

зависимости от 

эмоционального 

состояния ребёнка 

Мягкие коврики, подушки, занавеси 

Мягкие игрушки 

Светильники 

Центр 

Изодеятельн

ости 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы- раскраски, трафареты 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
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Центр 

Музыки и 

театра 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях, 

речевое развитие  

Детские музыкальные инструменты 

Портреты композиторов (старший возраст) 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки (шумелки) 

Музыкально- дидактические игры 

Ширмы  

Элементы костюмов, костюмы 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Набор различных материалов для 

самостоятельного изготовления элементов 

костюма (тряпочки, шарфики, шнуры цветные, 

стеклярус, и т.п.) 

Неоформленный материал 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 

окончания образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Общее количество групп – 3.  

 

Группы общеразвивающей направленности: 

-  1 группа – для детей раннего возраста (1.5 -3 года); 

 

Группы комбинированной направленности: 

-  1 группа – для детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет); 

-  1 группа  – для детей старшего дошкольного возраста  (5-7 лет). 

 

В учреждении группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 

– часовым пребыванием, с 7.30.- до 17.30. Воспитание и обучение в учреждении носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 

 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В содержании Программы обозначены: 

Обязательная часть ООП ДО предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимосвязанных образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 
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-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

Обязательная часть ООП ДО соответствует инновационной программе и имеет 

соответствующие ссылки - «От рождения до школы» инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

- Авторизированная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников» В.И.Савченко, Детство-пресс Санкт-Петербург, 2013г 

 

Приобщение к духовно-культурным ценностям, патриотическое отношение к 

родному краю, самым тесным образом связано с открытием литературы, театра, фольклора, 

художественного творчества. Они помогают познать свой край, и вводят детей в мир 

природы и человеческих отношений, расширяют их кругозор о родном крае.  

 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой, Мозаика-синтез Москва, 

2020г 

 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам учреждения адаптироваться к условиям жизни 

в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, узнать культуру и традиции 

своего народа, воспитать потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. Реализация 

регионального компонента, обеспечивает естественное вхождение ребенка в духовный мир 

и традиционную жизнь родного народа, культуру нации. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

В учреждении сложились свои традиции, ежегодно проводятся мероприятия: 

«День знаний», «Осенний бал», «День матери», «Масленица», «Папа, мама, я - спортивная 

семья», новогодний утренник. Праздники проходят при активном участии родителей.  

Взаимодействию с семьями воспитанников в учреждении уделяют особое 

внимание, с учетом интересов и запросов семьи. Общение педагогов и родителей 

базируется на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Проводятся интересные 

встречи с родителями на темы: «Духовно - нравственное воспитание в семье», «Урок 

безопасности», «Ошибки детей и родителей, которые приводят к дорожно - транспортным 

происшествиям» и др. Особую значимость приобрели родительские собрания в 

нетрадиционной форме, включающие в себя игры, упражнения, конкурсы.  
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Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания. 

   

 Задачи взаимодействия учреждения с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, дошкольной 

группы и учреждений дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании 

собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 

семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность: сама семья, дошкольная группа и досуг, включая 

связанное с ними микросоциальное окружение. 
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V.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МКОУ Унерская СОШ (дошкольная группа). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020года №304-ФЗ    «О    внесении    изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее–ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории 

и т.п.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности  

обучающихся в дошкольной группе предполагает преемственность по 

отношению достижению воспитательных целей начального общего 

образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 
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Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольной группе лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

дошкольной группы и с базовыми духовно- нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления реализации Программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества дошкольной группы с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое             отражение в основных направлениях воспитательной работы 

дошкольной группы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического,  физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

1.1.Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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; 



90 

 

 

 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами,      принятыми  в обществе. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах. 

Задачи Программы воспитания: 

- создание оптимальных организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста, 

здоровьесберегающего и безопасного жизнепроживания; 

- моделирование  воспитательной деятельности педагога, направленной на 

развитие личности ребенка-дошкольника в контексте реализации основной и 

адаптированной образовательной программы; 

- создание условий для формирования позитивной социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей норм и правил поведения 

в интересах личности ребенка, семьи, общества и государства; 

- проектирование условий для воспитания у детей социально-

нравственных качеств; 

обеспечение условия по воспитанию у детей основ здорового образа жизни 

и навыков безопасной жизнедеятельности; 

- осуществление объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, максимально используя разнообразные виды детской 

деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность 

образовательного материала для воспитательной работы; 

- систематизация работы по созданию эффективного взаимодействия 

воспитательного процесса всех участников воспитательного и образовательного 

процессов, достигая единства подходов к воспитанию детей в условиях 

Учреждения, семьи и образовательного социума. 

- осуществление воспитательной работу по формированию у детей 

духовно-нравственной культуры, ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной педагогики и культуры Красноярского края; 

- содействовать обеспечению полноценной и своевременной коррекции 

проблем развития детей  ОВЗ в рамках воспитательной работы. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО: 

 

 

Ранний возраст (от 1-3 лет) 

1. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как 

и всех остальных детей. 

2. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 
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посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

3. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Учить детей нормам поведения при организации народных игр. 

4. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей. 

5. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

6. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

7. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как 

произведениям творчества народных умельцев. 

8. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

1. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 

и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

2. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. 

 Формировать позитивную установку к народным игрушкам как 

произведениям творчества народных умельцев. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство 

собственного достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении 

потешек, организации народных игр. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

3. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 
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попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

4. Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Помогать детям усваивать нормы поведения при организации народных 

игр. 

5. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада. 

6. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, 

не ломать постройки). 

7. Воспитывать уважительное, бережное   отношение   к результатам   

труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. 

п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

1. Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень 

тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 

отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

2. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и 

пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

учить искренне  извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко 

правилам игры. 

3. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, 

что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и 
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называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному селу; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

села, его достопримечательностях.  

Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и 

сиротам, к малым детям. Отношение семей  к людям, попавшим в беду. 

Способствовать исполнению колыбельных песен в самостоятельной 

игровой деятельности. Поощрять самостоятельное исполнение частушек в играх 

с куклами. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство 

собственного достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении 

потешек, организации народных игр. 

Дать сведения о календарных обрядах и традициях народов Сибири. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и 

т. п.). 

4. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение 

считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

5. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в 

этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением 

воспитателя). 

7. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

8. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

9. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

10. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
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Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

Формировать представления об особенностях сибирской зимы, о 

возможности интересно проводить время на свежем 

воздухе. Формировать у детей представление о работниках заводов и фабрик, 

которые в разное время работали в  Красноярском  крае. Фото архитектурных 

памятников. Чтение якутской сказки «Мышонок и 

олененок». Закреплять знания о реке Енисей, о речной фауне, а 

также труде речников. Понимание того, почему необходимо беречь водные 

ресурсы.  

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке 

детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать у детей 

умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям 

и природе. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1. Расширять    представления    ребенка    об изменении    позиции    в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

2. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему 

примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к    традиционным ценностям, 

принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 
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историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края, села; о 

замечательных людях, прославивших свой край, и наше село. Расширять 

представления   детей   о родной   стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе.  

Дать представление о растениях, животных и птицах занесенных в 

Красную книгу Красноярского края. Понимать роль человека в сохранении и 

нарушении экосистемы, освоить правила поведения в ней. Оказывать 

посильную помощь взрослым по сохранению растений. Приобщение детей к 

русскому народному творчеству. Воспитывать интерес к народной культуре. 

Чтение сказок и легенд народов Красноярского края. 

 Приобщение детей к русскому народному творчеству. Воспитывать 

интерес к народной культуре. Чтение сказок и легенд народов Красноярского 

края. Знакомство детей с людьми прославившими наш край. Познакомить детей 

с жизнью и творчеством художников: В. И. Суриков, А.Г.Поздеев, а также 

памятными местами.  

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Продолжать помогать, детям усваивать 

нормы поведения, подчиняться                             четко правилам игры. 
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3.Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в дошкольной группе, в том числе   

совместно   с родителями    (спектакли,    спортивные    праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

4.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в дошкольной группе, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и 

пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

5.Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

6.Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда и на занятиях творчеством. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

7.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы. 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к 

результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 

профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

Формировать у детей представление о работниках заводов и фабрик, которые в 

разное время работали в Красноярском  крае ,о работниках сельского  хозяйства 

нашего села 
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8.Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. 

Весь мир (космос) представлялся народам как дом, терем или дерево. 

Познакомить детей с образными выражениями о природе. 

Воспитывать         бережное       отношение     к          родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

1.Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Закреплять традиционные гендерные   представления,   продолжать   

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу 

2.Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

хорошим). Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

3.Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в    котором живут дети. Продолжать 

знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного села. 

Формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Красноярского края.  Нa  основе расширения знаний об окружающем, 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о нашей   Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 
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Продолжать знакомить детей с миром и  укладом народов Сибири. 

Способствовать    исполнению детьми потешек, прибауток в театрализованных 

играх.  

Приобщать детей к народной культуре с помощью игр и забав народов 

Сибири. Воспитывать умение правильно реагировать на дразнилку. 

Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных 

ценностей  взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов. 

Продолжать знакомить с особенностями взаимоотношений в семьях 

разных народов. 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о государственных 

праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 4.Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться 

четко правилам игры. 

 5.Развивать у детей интерес к общегрупповым событиям и проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации 

мероприятий. 

6.Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. 

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

7.Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

8.Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 
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отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного 

результата, воспитывать трудолюбие. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 

профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку труда. 

9.Формировать элементарные экологические представления.   Объяснять,   

что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух,   вода,   лес,   почва   

благоприятно   сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно,                 делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). Закреплять 

представление о растениях, животных и птицах занесенных в Красную книгу 

Красноярского края. Знать роль человека в сохранении и нарушении 

экосистемы, освоить правила поведения в ней. Оказывать посильную помощь 

взрослым по сохранению растений. Уметь формулировать выводы, делать 

маленькие открытия. 

Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой. 

Расширить сведения детей детям о народном представлении космоса, 

мира, природы. 

Расширить знания детей о народах, населяющих Красноярский край. 

Познакомить детей с красной книгой Красноярского края. 

Продолжать знакомить детей с природными зонами, формировать умение 

ориентироваться на географической карте Красноярского края. Дать сведения 

об исторических и охраняемых природных объектах. 

Воспитывать         бережное       отношение     к          родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. 

Воспитывать у детей желание предотвратить экологическую опасность. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи. 

 1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в   
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Федеральном   законе   от   29   декабря   2012   г.    №    273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного        отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе дошкольной группы, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания и развития 

детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства Программа воспитания основывается и на следующих принципах: 

- региональный подход, обусловливающий выбор образовательных 

целей, содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учета 

социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических 

особенностей Уральского региона; 
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- культуросообразный подход, рассматривающий человека в процессе 

приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, включения 

культуры в мир человеческой субъектности, возможность человека обретать 

национально-культурную идентичность; 

- антропологический подход, признающий человека и его целостное 

развитие, в том числе этнокультурное, как ценность; 

- гуманистический подход, позволяющий педагогически целесообразно 

трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, 

творческой, познающий себя и других, ценность человека, его сознание, 

чувства, способности познания себя как индивида; 

- принцип педагогической регионализации, создающий основу для 

реализации потенциала региональной культуры Красноярского края в 

становлении и развитии личности дошкольника; 

- принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем 

содержания вариативной части основной образовательной программы и 

Программы воспитания является человек и система его ценностных 

взаимоотношений с окружающим миром. 

 

  

 1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Планируемые    результаты    воспитания     носят     отсроченный     

характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета 

выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

На    уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов     

воспитательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 

3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направлени

е 

воспитания 

Ценност

и 

Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 
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огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему

 миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительно

е 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила

 безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направлени

е 

воспитания 

Ценност

и 

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, 

сотрудничест

во 

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 
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слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

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. 

 

 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

 

 2.1.Содержание Программы воспитания на основе 

формирования ценностей в учреждении 

Содержание Программы воспитания, в   соответствии    с   Федеральным   

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной  из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   

бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 
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 о

рганизации коллективных творческих проектов, направленных на       

приобщение детей  к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе,       

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Ф

ормирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Ф

ормирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Р

азвитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 о

рганизовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах  деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) п

риобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 с

овместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения 

и просмотра книг; 

 о

рганизация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 о

рганизация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   

основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности

 здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

     - включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

    Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      

которые      он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на        детей         

определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   

культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    

технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

 особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     

социальными партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 
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ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в 

построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

 

 

 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы 

воспитания 

 3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

  

Программа воспитания обеспечивает формирование

 социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих: 

  обеспечение воспитывающей личностно развивающей пред

метно- пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада учреждения, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад учреждения 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО 

на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в  учреждении строится на следующих 

принципах: 

 соблюдение конституционных прав семьи и ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности   информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого  

ребенка  и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и  педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как

 условия его эффективности. 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
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Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 р

азработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 п

роектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 с

оздание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

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 дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Основные требования к воспитывающей среде учреждения 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют развивающие центры в группе и на территории 

учреждения. Например, участвуют в изготовлении, ремонте и уходе за книгой в 

библиотечном центре, изготавливают шаблоны для рисования и схемы 

смешивания цветов в «Центр творчества» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность и целесообразность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений учреждения. В коридорах, 

холле учреждения традиционно оформляются экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 

также познакомиться с работами других детей. 

3. Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия 

подразумевает оформление предметно-пространственной среды учреждения к 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День космонавтики и другие конкретные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории учреждения. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории учреждения, но и к посильной 

помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

 стараться говорить негромко и не слишком быстро. 

Жестикулировать мягко и не слишком импульсивно. Не торопиться давать 

оценку чему бы то ни было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать 

паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса 
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детей, резкие интонации создают постоянный дискомфорт для любой 

деятельности. Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если 

воспитатель считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. 

Детская просьба всегда имеет причину физиологического или психологического 

свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок 

умён и хорош по-своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и 

лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в 

одном темпе, разрабатывать индивидуальный маршрут развития и воспитания; 

 находить   с    каждым    ребёнком    индивидуальный    личный    

контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

  

  

  

 3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

 

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

дошкольной группы;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в дошкольной 

группе;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, краевыми и другими структурами в 



 
 

114 

 

 

 

рамках воспитательной деятельности; 

 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

 

Помощник 

воспитателя 

- обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

-участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

В соответствии с Программой воспитания внесены изменения в: 

- должностные инструкции педагогических работников; 

- договоры о взаимодействии с социокультурными учреждениями села. 

- Основную образовательную программу дошкольного образования 

МКОУ Унерская СОШ (дошкольное образование) . 

- Рабочие программы воспитателей групп и педагогов, как часть 

основной образовательной программы. 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за

 организацию воспитательной деятельности в учреждении. 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

учреждении (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность). 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: Инклюзивное образование в Учреждении – это норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Учреждении. 
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На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни 

и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы 

в коллективе детей и взрослых. 
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Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, 

реализующем  инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в  

различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации  являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

3.7.Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный  план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Модуль «Трудовое воспитание и ранняя 

профориентация» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

возраст 

Сентябрь Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Октябрь Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на стол 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом 

помощника 

воспитателя 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши кастелянши 

«Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Декабрь Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В больницу 

Январь «Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль «Есть такая 

профессия –

Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» Родину защищать» 

Март «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» семьи» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» профессиях» 

Апрель «Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

 

«Калейдоскоп 

профессий»  

 «Парад профессий» 

хочешь стать?» 

Май Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

Развлечение «День 

труда» 

Развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С.Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э.Успенский «25 

Профессий Маши Филипенко», В.Маяковский «Кем Быть?», И.Крылов «Стрекоза и муравей», К.Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцатьмесяцев», Ю.Тувим «Всѐ для всех» 
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Июнь  «Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Унера» 

агентство «Огни 

Унера» 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

возраст 

Сентябрь Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья –

дороже всего» –дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Игра-путешествие по 

родному селу 

«Село, в котором я 

живу» 

родному селу 

«Село, в котором я 

живу» 

Оформление 

фотовыставки «Моя 

семья» 

Оформление 

фотовыставки «Моя семья» 

Оформление 

фотовыставки «Моя 

семья» 

Оформление фотовыставки 

«Моя семья» фотовыставки «Моя 

семья» 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, рисунки) 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, фольклор Народные игры, 

фольклор 

Народные игры, фольклор 

фольклор 

Январь Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фото отчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 
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 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли русской» 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно–ролевая игра 

 

«Наш любимый детский 

сад» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактическая игра: «Кто 

в какой стране живет» 

странах и их 

жителях. 

Дидактическая игра: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы–

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…»  

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

Праздник «Будем в армии 

служить…» армии служить…» 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

 Праздник8Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

 

Праздник8Ма

рта 

 

«Наши мамы и бабушки» 

 

 Праздник8Марта 

бабушки» 

 

 Праздник8Марта 

Апрель «День космонавтики» 

 

Просмотр 

иллюстраций, 

рисунки 

«День космонавтики» 

 

Просмотр 

иллюстраций, рисунки, 

стихи 

«День космонавтики» 

 

Просмотр иллюстраций, 

рисунки, стихи 

«День космонавтики» 

 

Праздник  

 

 

космонавтики» 

Праздник  

Май  «День Победы» 

 

Просмотр 

иллюстраций, 

рисунки 

«День Победы» 

 

Просмотр 

иллюстраций, 

рисунки, стихи 

«День Победы» 

 

Просмотр иллюстраций, 

рисунки, стихи 

«День Победы» 

 

Просмотр иллюстраций, 

рисунки, стихи, митинг 

 

Просмотр 

иллюстраций, рисунки, 

стихи, митинг 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» развлечение «День 

России» 
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Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

НОД «Растения леса» 

осенью» осенью» 

Выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами свеклы и 

моркови» 

Изготовление сувениров из 

природных материалов  из природных 

материалов 

из природных 

материалов 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за погодными 

явлениями развлечение «День 

птиц» 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц кормушки для птиц для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет 

воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в 

природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка).  

Выставка творческих работ «Зимняя мастерская Деда Мороза» 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» со снегом и льдом со снегом и льдом 
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 Чтение сказок:     История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Выставка творческих работ «Весенняя капель», «Прилетели птицы» 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку–

в корзинку!» соринку– в корзинку!» соринку– в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка) 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Беседы на темы: «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Беседы на темы «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Сезонные выставки творческих работ «Удивительные насекомые» 
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Модуль «Основы здорового образа 

жизни» 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст 

ый возраст 

Сентябрь  Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Я и моѐ тело» 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Я и моѐ тело» 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Личная гигиена», 

«Режим дня» 

для родителей 

«Здоровый 

образ жизни в 

семье» 

Беседа 

«Личная 

гигиена», 

«Режим дня» 

Чтение художественной литературы: Г.Зайцев «Дружи с водой», К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская  «Юля–чистюля», З.Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

своим знакам» «К своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» «Однажды на улице» «Однажды 

на улице» 

Ноябрь Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я- спортивная 

семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья!» 

развлечение 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья!» 

развлечение 

«Мама, папа, я- 

спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» «Назови вид 

спорта» 

игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Иллюстрации больницы 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет ФАП 

Чтение художественной литературы: К.Чуковский «ДокторАйболит», Е.Шкловский «Как лечили мишку», Т.Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно -нельзя» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

дома» ситуация 

«Один дома» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.Толстой «Буратино», С.Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 
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Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

«Где хранятся 

витамины?» 

Деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

«Посадка лука» «Посадка лука»  «Посадка лука» 

лука» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Отчего происходят 

пожары?» 

Беседа «Отчего 

происходят пожары?» «Пожарные» ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность по усмотрению педагога 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

ровка 

произвед

ения С. 

Маршака 

«Кошкин дом» 
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 Чтение  художественной литературы: С.Маршак «Кошкин дом», Г.Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л.Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка -невеличка» 

Апрель День Здоровья 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбукабезопасности» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбукабезопасности» 

дорожные детям знать 

положено» 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы: Г.Георгиев «Светофор» ,А.Северный «Светофор», О.Тарутин «Переход», С.Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра 

«Съедобное-несъедобное» 

Дидактическая игра 

«Съедобное-несъедобное» природе?» себя на природе?» 
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