


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Общие положения 3 

I. Целевой раздел Программы  3 

1.1. Обязательная часть 3 

1.1.1. Пояснительная записка цели и задачи 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с УО 6 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы  17 

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 25 

II. Содержательный раздел Программы 65 

2.1. Обязательная часть 65 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 149 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с УО 151 

2.4. Рабочая программа воспитания ДОУ 171 

2.4.1. Целевой раздел Программы воспитания 172 

2.4.2 Содержательный раздел Программы воспитания 178 

2.4.3 Организационный раздел Программы воспитания 219 

III. Организационный раздел Программы. 224 

3.1. Обязательная часть 224 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с УО 224 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 228 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. Кадровые и финансовые условия. 

230 

3.1.4. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 231 

3.1.5. Перечень художественной литературы 235 

3.1.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный учебный график 238 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 271 

IV. Дополнительный раздел Программы  294 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АООП ДО 294 

4.2. Учебно-методический комплекс 307 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

307 

 



3 

 

 

I. Целевой раздел Программы. 

 

1.1. Обязательная часть. 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида» для обучающихся раннего и 
дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с Федеральной 
адаптированной основной образовательной программой (далее ФАОП ДО) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  (далее - Стандарт). 
ФАОП ДО является документом, в соответствии с которым МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида» (далее - 

Организация), осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно разрабатывает и утверждает 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования (далее - Программа) для обучающихся раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью (далее - УО).  

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

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

1.1.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации Адаптированной основной образовательной программы  для обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Программа):  обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 
возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 
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Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 
раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 
развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся раннего и дошкольного возраста с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

В соответствии со Стандартом п.1.4. и с дополнениями ФАОП ДО стр. 5 п. 10.3. для обучающихся  с ТНР Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
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3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

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

Специфические принципы и подходы для обучающихся с УО: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и психологических 
новообразований в каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью 
планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета 
соотношения "актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной 
деятельности) как одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 
способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности обучающихся, 
общения и воспитания адекватного поведения. 
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8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 
сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической работы с ребенком; 
 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 
связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 
ребенка. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с УО 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 
когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 
социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 
деятельность, речь, поведение.  

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения 
социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 
первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных 
условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 
ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 
72), глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-
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педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 
 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, которые 

отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном 
развитии. В первые годы жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, повышенной восприимчивостью к 
простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пневмониям. 
В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 

взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия 
дети часто капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для многих из 

них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у 
некоторых появляется отдельные звуки и звуковые комплексы. 
К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части 
своего тела и лица. В игровой ситуации не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 

ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это характерно для детей, которым не оказывается с 
первых месяцев жизни коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти особенности в 
развитии детей сглаживаются.  

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира 
(дети не берут в руки игрушки и не рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности малышей у 
них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?». В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия 
эти дети начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действиям 
взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения новых умений. 

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 

нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются 

неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и  т. д. 
При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со 
взрослым. Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фигурки в 
прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками. 
Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении 

навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. 
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При этом общие движения характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Дети на третьем году 
жизни не могут 

самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. 
Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука и 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 
могут выделить отдельно каждый палец. 
В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 
Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых детей 

в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекционно- 

педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 
При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 

«расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и умственных возможностях ребенка, практически, во 
всех случаях, приводит к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

 В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». 
В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно  

ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации 
длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, 
отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его 
эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 
По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 
Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 
формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 
стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить 
полноценным источником передачи ему знаний и сведений. 
Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на 
протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных особенностей 
фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 
Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это 
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свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у 
них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 
Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 
нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь 

взрослого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 
используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами.                                                                         В процессе активной 
коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 
Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению 
нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 
определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 
удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, 
чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать 
на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 
отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной ситуации. 
На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. 
В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 
скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 
невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 
непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка 

и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с 

небольшим количеством детей. 
В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 
умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так 
как они нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует 
ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться 
в неудобном месте и т. д.). 
Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу.  
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Очень распространены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не 

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 
У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, 
и поэтому не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 
потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 
У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может 

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и поведение. 
Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии 
восприятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 
восприятия. 
В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста 
эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 
ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает на основе усвоения отдельных эталонов, 
которому способствует 

усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, 
чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 
Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в 
действиях с дидактическими игрушками. 
У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 

эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. 
Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом 
данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, 
не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 
нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов 
(дети употребляют названия сенсорныхпризнаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 
помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск 
решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом.С заданиями на установление причинно-следственных связей и 
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зависимостей междупредметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, 
также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с 
простыми загадками). 

Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 
Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения. 
Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают 
занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 
средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх. 
В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 
организуемой взрослым, используют предметы- заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети 
принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 
Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, 
отзывчивость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей формируется интерес и практические умения 
выполнять задания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию,  
образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по 
рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 
лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем 
проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 
Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 
Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 
 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 



12 

 

неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 
Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у них 

затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 
общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации 
дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение».  
Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать свое 

имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них 
характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 
бывают либо вялы, либо; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. 
У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно- 

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 
Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия 
по речевой инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 
Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 
рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует 
любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают 
методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать 
сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах 
деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 
логического мышления. 
Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой 
ситуации, начинают овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В 
активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 
У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что 
преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны речи. 
Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

Целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико- 

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 
Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 
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просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом патологических 

факторов. 
Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, в 
действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и 
т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности 
отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 
дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – 

игре, рисованию,  конструированию. 
Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 
отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для 
них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий обеих рук. Дети 
захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 
(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 
Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирование 

интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, 
вербальных средств общения), подражательных возможностей. 
Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психическом 

развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 
познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 
Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными 
нарушениями в развитии. 
Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 
У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, 
часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети 

не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное 
время; при систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 
эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми вегетативными 
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реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 
Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в 
постоянной помощи взрослого. 
Познавательное развитии характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в 
руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 
Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двигательного реагирования 
при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.). 
У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целенаправленного внимания, нарушение его распределения в 
процессе мыслительной 

деятельности и др. 
Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 
Отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапливаться невербальные способы для 
удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета. 
Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 
специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 
манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего 
пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое 
значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и 
постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание или опережение в росте; в становлении значимых 
навыков отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют 
медлительность или суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и 
мелкой моторики: несформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 
затруднены. 
Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

Психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 
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коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им 
условия контакта с окружающим 

миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 
Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной 
отсталости и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 
взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 
Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции 
ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны 
повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 
открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой 

ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности 
(взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых 
случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими движениями в 
виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют специфически: они 
резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и 

кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно игрушку, однако, не 
пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки.  

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и 
преимущественном уходе. 
Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему 

миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в 
тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при 
касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых 
случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 
Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При 
систематическом эмоционально-положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную 
положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление 
мимических изменений губ рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, 
типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, 
покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 
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Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, 
досуга). Собственные действия этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. 
В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте 
удовлетворения физиологической потребности в насыщении. 
Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 
большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вертикализации. Ручная и 
мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 
состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 
Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально- 

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для 
облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для 
передвижения и др.). 
Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические особенности, так и общие закономерности 
развития: незавершенность в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с 
опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и интереса к окружающему, 
отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих 
детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны 
стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде. 
 

 

Структура и наполняемость групп  

на 2023-2024 гг. 

Группа Возраст детей количество воспитанников 
с УО 

 

Группа компенсирующей 

направленности № 1 

5-6 лет 3 

Группа компенсирующей 

направленности № 4 

2-4 года 1 

Группа комбинированной 6-7 лет 1 
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направленности № 3 

Группа комбинированной 

направленности № 9 

5-6 лет 1 

 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития обучающихся раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года жизни ребенок: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" (улыбку и вербализацию) в процессе взаимодействия с близким 
педагогическим работником; 

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, 
улыбка); 

5) берет и удерживает погремушку в руках; 

6) перемещается в пространстве (ползает); 
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7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, бодрствование и сон. 

При выраженной умственной отсталости: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 

2) узнает мать, близкого педагогического работника; 

3) может недолго удерживать погремушку; 

4) может переворачиваться; 

5) издает непроизвольные звуки; 

6) может пить из бутылочки. 

Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной отсталостью - к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
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9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-

игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного 
места проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником (жесты, отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет (игрушку). 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 
невербальными и вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
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4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 
задач, называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной 
игре или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 
убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда. 

 Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 
(или) вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
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3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом  

уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 
средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 
Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития для обучающихся с УО; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся с УО; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с УО с учетом сенситивных 
периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная 
на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

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

3) карты развития ребенка с УО; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Организация имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 
том числе, его динамики. 

 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами ФАОП ДО оценка качества образовательной деятельности по 
Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с УО; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 
обучающихся с УО; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогических работников 
Организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с УО в дошкольном детстве; 
 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для обучающихся с УО на уровне 
Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 
в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 



24 

 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с УО на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с УО, используемая как профессиональный инструмент 
педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с УО по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта  к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования обучающихся с УО; 
 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с УО. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с УО, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в Организации 
в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 
 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 
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 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с УО, семьи, педагогических работников, общества и 
государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 
внешнего оценивания. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

ФГОС ДО определяет необходимость в ОП ДО, части, формируемой участниками образовательных отношений, представить выбранные 

участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), методики, 
формы организации образовательной работы. 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик. 
Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей 

семей воспитанников (Протокол Совета родителей (законных представителей), интересов детей, их индивидуальных особенностей развития 
(данные педагогического мониторинга на конец 2022-2023 учебного года), возможностей педагогического коллектива и социальных 
партнеров, (Протокол Педагогического совета), участия в их реализации родителей (законных представителей) воспитанников. 

Модуль 

образовательной 

области 

Наименование парциальной 

программы 

Срок реализации Возрастная группа детей 

«Социально- 

коммуникативн
ое развитие» 

Образовательная программа дошкольного 

образования СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. 
Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

2 года 

 

4 года 

Группы раннего возраста: 1-2; 2-3 

 

Дошкольные группы: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 
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«Познавательн
ое развитие» 

Образовательная программа дошкольного 

образования СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. 
Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

 

2 года 

 

4 года 

 

 

 

Группы раннего возраста: 1-2; 2-3 

Дошкольные группы: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 

 

«Речевое 
развитие» 

Образовательная программа дошкольного 

образования СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. 
Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

2 года 

 

4 года 

Группы раннего возраста: 1-2; 2-3 

Дошкольные группы: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 

«Худож
ественно- 

эстетическ
ое 

развитие» 

- Образовательная программа дошкольного 

образования СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. 
Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 
- Парциальная образовательная программа 
«Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина 

Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ 
издательство Реноме, 2015г. 

2 года 

 

Группы раннего возраста: 1-2; 2-3 

Дошкольные группы: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 

 

Группы раннего возраста: 1-2; 2-3 

Дошкольные группы: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная программа дошкольного 

образования СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. 
Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019г. 

2 года 

 

4 года 

Группы раннего возраста: 1,6-2; 2-3 

Дошкольные группы: 3-4; 4-5; 

5-6; 6-7 



27 

 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений отражает специфические условия социализации детей 

дошкольного возраста, с целью их приобщения к народной культуре, ознакомления с экономическими отношениями, с явлениями 
окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, достижения и освоения ценностей и смыслов в мире 
музыки, в мире природы и человека в их взаимосвязи, целостности. Это позволяет решать образовательные задачи комплексно, развивая 
каждого ребенка в условиях детского сада и семьи. 

Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Для реализации данной части ООП ДО определены парциальные образовательные программы: с учетом национально-культурных 

традиций Уральского региона «СамоЦвет» (Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний 
возраст и дошкольный возраст, / О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г.). 
Парциальная образовательная программы «СамоЦвет» реализуется во всех возрастных группах. Интегрирует цели, задачи, содержание всех 

пяти образовательных областей. 

Цель: воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей 

культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Задачи: 

– Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
– Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
– Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
флаг, гимн), традициям. 

– Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
– Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
– Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
– Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
– Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
– Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
– Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 
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– Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 

истории. 
– Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
– Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
– Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
– Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 

своего этноса, других народов и национальностей. 
– Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 
умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

– Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 
– Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
– Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
Парциальная авторская программа «Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста/издательство Реноме, 2015г. В парциальной образовательной программе «Ладушки» реализуется всесторонний 
целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. 

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Система развития музыкальных 

способностей включает: 
– эмоциональную отзывчивость на музыку, 
– сенсорные музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 
– музыкальное мышление и музыкальную память. 
Каждая из этих способностей представляет собой системное образование и развивается в музыкальной деятельности от простых к все 

более сложным составляющим. Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

достигается путем решения следующих задач: 

Развитие музыкально – художественной деятельности. 

– Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической культуры. 
– Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой 

импровизации, наблюдения. 
Приобщение к музыкальному искусству. 
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– Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих 

способностей, развитие творческой активности через театральную деятельность. 
Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

– Развивать коммуникативные способности. 
– Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
– Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных способностей. 
– Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 
– Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 
– Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
– Принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 
– Целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности; 
Принципы и подходы части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

– принцип природосообразности. Предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 
ребенка; 

–    принцип культуросообразности.   Предусматривает   необходимость   учета   культурно-исторического   опыта,   традиций, 
социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

– принцип вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

–   принцип индивидуализации. Опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 

себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 

ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 
преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 
Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

– принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 
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способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 
– принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию 

в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей; 
–   принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 

целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует   их   смысловому   
углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

–   принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся 

определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 
самостоятельного поиска. В результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о 

развитии их мышления; 
–   принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), 

благодаря чему формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый   ребенок 

чувствует   себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация 

игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 

взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
–     принцип   учета   определенных    особенностей    психики    детей    (высокое    развитие    эмоционально-чувственного    

восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и 

духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в 

период дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности 

устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных 
форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

– принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 
так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию; 
–    принцип   стимулирования   рефлексивной   позиции   ребенка,   означающий   создание   условий   для поиска   оптимальных   

средств   и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 
– принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 
деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации собственного 
потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск 
ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 

позицию другого; 
– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
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удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 
активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 
поддержки и стимулирования; 

–   принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных 

отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 
культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 
самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, 
соавтор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы программы, 
осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, 
заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 
Подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, 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. Применение принципа 

культуросообразности в ООП ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовнонравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала - его воспитательная ценность. 

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который объединяет элементы культуры в систему на 

различных уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного 
осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные и 
культурные практики, приобщения традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, ориентированного на 
освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, родного языка (М.В.Богуславский, 
Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, В.П.Зинченко, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов, Р.М. Чумичева и др.), определенные ОП ДО 

«СамоЦвет» ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– Принципы музыкального развития: 
– принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 



32 

 

– принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 
– принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях: «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет»; 
–   принцип положительной оценки   деятельности   детей,   что способствует   еще более высокой   активности,   

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 
–   принцип паритета – любое предложение ребенка  должно быть  зафиксировано, использовано, должно найти  свое  

отражение  в любом виде музыкальной деятельности. 
Значимые характеристики для разработки части, формируемой участниками образовательный отношений 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

Условия Организации, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента 
воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
– непосредственное общение с каждым ребенком; 
– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 
– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
– развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 
- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
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– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
– оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации ОП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 
освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность 
ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 
взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так же 
обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты 
личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации ОП ДО. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 
условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 
ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 
учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 
организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

– обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных 

взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 
– раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 
– ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 



34 

 

– учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно - коммуникативная составляющая образованности), в ходе 

которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно 

овладевая ценностно- ориентационной составляющей образованности; 
– осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

– имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и 
обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, 
воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в 
овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово -дискуссионной формы 
организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 
объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество 
позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании 
которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 
построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 
Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и 
методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности 
детского сада. 

Климатические, природные и экологические особенности 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – средняя 
полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия, географическое расположение и т.д. 

Организация образовательной деятельности включает в себя режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности, 
календарно-тематическое планирование с выделением теплого и холодного периода года: 
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- теплый (летний) период (июнь-август), с составлением определенного режима дня; 

- холодный (осенне-зимний-весенний) период (сентябрь-май), на учебный год, с составлением определенного режима дня и режимом занятий. 

Данные периоды неразрывно связаны, так как образовательная деятельность в Учреждении является непрерывной. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после дневного сна - дыхательная 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия и коррекции осанки, гимнастика для глаз. В холодное время года (при 
благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе, в период усиления ветра изменяется время для проведения прогулок. В летний период 
время пребывания детей на свежем воздухе значительно увеличивается. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста проводятся три физкультурных 
занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 
прогулки. 

В группах раннего возраста занятие по развитию двигательной активности проходит 2 раза в неделю. Один раз в месяц в дошкольных 
группах проводятся спортивные досуги и развлечения, 2 раза в год – физкультурные праздники. 

Во время образовательной деятельности по познанию окружающего мира дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 
местности, в которой проживают (средняя полоса России); на художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка.) детям 
предлагается изображать знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растения уральского края. Все это становится базовым этапом 
формирования у детей любви к малой Родине, к месту, где родился, накопления ими социального опыта жизни своего города. Ознакомление 
дошкольников с природно-климатическими условиями воспитывают у детей любовь к родной природе и бережное отношение к 
окружающему миру. 

Исторические и географические особенности: 

Центром Полевского городского округа является населенный пункт - город областного подчинения Полевской с населением 62,3тыс. 
человек. В состав Полевского городского округа входят и сельские земли с населением 7,5 тыс. человек. 

Город Полевской расположен в 50 км к юго-западу от города Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, между увалами 
Уфалейского хребта и Каслинско - Сысертского кряжа. Отличительной особенностью города является то, что он делится прудами на два 
жилых массива (южную и северную части), общей удаленностью 10 км друг от друга. Через Полевской городской округ проходит граница 

Европы и Азии. Наименование города Полевского образовано от названия местной реки Полевая, на берегах которой было обнаружено 

месторождение медной руды. 
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Официальной датой основания города Полевского является 1718 год – дата начала промышленной разработки Гумешевского 
месторождения медных руд. День города традиционно празднуется в третье воскресенье июля совместно с Днем металлурга. 

С Полевским тесно связано имя уральского писателя Павла Петровича Бажова. Он жил в Полевском в 1892-1895 годах и мальчишкой на 
горе Думной слушал сказы дедушки Слышко – Василия Алексеевича Хмелинина – «про девку Азовку, про Полоза, про всякие земельные 
богатства». Эти образы послужили писателю материалом для создания всемирно известной книги «Малахитовая шкатулка». На площади в 
южной части города Бажову установлен памятник, в Полевском музее действует постоянная экспозиция, посвящённая Бажову и его 
творчеству. Со сказами Бажова связаны многие места Полевского городского округа: гора Азов, гора Думная, сёла Полдневая, Косой Брод, 
Гумёшки и другие. 

Национально – культурные особенности: 

При организации образовательной деятельности учитывается различная этническая принадлежность детей, семей, в которых они 
воспитываются, их национальные и культурные традиции (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 
традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.). Этнический состав воспитанников ДОУ разнообразен 
(русские, татары, узбеки, башкиры и другие), но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Учитываются интересы и потребности 
детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа:  

- содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

- поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников Учреждения.  

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 
участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 
Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов 
Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 
идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 
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отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные традиции. 
Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона (национальные языки, 
обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, чуваши и др. С учетом 

национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, образцов 
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных подвижных 

игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 
Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления 
общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как 
педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, 
средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 
членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 
анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 
- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 
доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной 
песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, 
успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей 
сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 
- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 
является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в 
существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. 
Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в 

курс образования и воспитания каждого ребенка; 
- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 
передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 
деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры не 
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может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – практика 

развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. 
Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. Игра подготовляет 
подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для 
той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности, 
действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре 
проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и 
потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В 
воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 
- народную игрушку - куклу. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла-

скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, 
кукла Спиридон- Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 

Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, 
уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и 
добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица 
обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит 
познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов; 
- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 
каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском 
саду. Приобщение детей к декоративно -прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 
произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует 
творческому саморазвитию дошкольника; 
- природные богатства земли Уральской. 

В связи с тем, что основной контингент воспитанников проживает в условиях города, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

1) в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (детская библиотека, музей, выставочный зал, Детская 
школа искусств, Центр Развития Творчества имени П. П. Бажова и т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 
содержательного социального партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, деятельность 
которых связана с возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. Реализация 
содержания ООП ДО осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными институтами города при поддержке семьи, в совместной 
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деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, через 
адекватные формы работы: 

- через знакомство с национально-культурными особенностями города Полевской, его достопримечательностями, азами местной культуры 
и быта; 

- через произведения искусства, художественное слово, минералы, музыку; 

- знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях, и в то же время, приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры; 

- ознакомление детей с трудом взрослых на предприятиях города. 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, видов 
деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально-культурной, природно-климатической 
среде определенной территории. В каждой группе старшего возраста активно используются альбомы с материалами по ознакомлению с 
достопримечательностями и историей родного города, фотоматериалы о Полевском. 

Социально-демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в МАДОУ ПГО «Детский сад №63» воспитываются дети из полных (81%), из неполных 
(17%) и многодетных (12%) семей, опекаемых воспитанников (2%). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (26%) и 

средним профессиональным (60%) образованием. Высокий процент родителей с средним профессиональным образованием, что дает 
возможность привлекать родителей к участию  в педагогическом процессе. 

Родительский коллектив условно можно проранжировать по степени участия в деятельности ДОУ: 55% - содействуют в организации и 

проведении мероприятий, участвуют в жизни ДОУ, 23% - эпизодически принимают участие, 22% - не принимают участия. С целью выявления 

запросов родителей используется анкетирование. По результатам опроса родителей в мае 2023 года: 94% родителей – отмечают соответствие 
уровня оказания образовательных услуг их ожиданиям; 94% - устраивает уровень оказания бесплатных образовательных услуг; 96% - 

отмечают соответствие ожиданиям уровня оказания платных образовательных услуг, 96% положительно оценивают уровень оказания услуг по 
присмотру и уходу; 98% - отмечают доброжелательность и вежливость педагогов, 98% родителей удовлетворены компетентностью педагогов, 
96% - положительно оценили администрацию, 96% отметили позитивное отношение ребенка к детскому саду. Таким образом: деятельность 
учреждения направлена на реализацию запросов и интересов родителей, и в полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что 
МАДОУ ПГО «Детский сад № 63» выполняет социальный заказ семьи. 
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Город Полевской – промышленный город. В настоящее время градообразующим и самым крупным предприятием города является 

ПАО «Северский трубный завод» На предприятии внедряется комплексная программа реконструкции и развития производства, 
охватывающая сталеплавильное, трубопрокатное и трубосварочное производства, а также включающая общезаводские мероприятия, 
направленные на освоение новых видов продукции. Сегодня предприятие содержит такие социально значимые объекты, как Дворец культуры 
и техники, Дворец спорта, лыжную базу, лечебно-оздоровительный центр, детский оздоровительный лагерь «Городок солнца», ведет 
огромную шефскую работу над школами города. ПАО «Северский трубный завод» – единственное предприятие в Полевском городском 
округе, продолжающее строить для своих работников жилье. 

Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа являются: ЗАО «Управляющая компания «Северский 
завод ЖБИ», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», ЗАО «Полевской машиностроительный завод», ЗАО «Компания «Пиастрелла». 

Специфика экономических условий города, учтена в комплексно-тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 
формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции, мероприятия, проводимые в течение года. Относительно неблагоприятная 
экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

Учет особенностей социокультурного пространства 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, видов 
деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально- культурной, природно-климатической 
среде определенной территории. 

ДОУ  осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с каждым 
учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 
разнообразных формах. Организация социокультурных связей между ДОУ и учреждениями города позволяет использовать максимум 
возможностей для развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей 

. 

Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

МАОУ ПГО «СОШ № 8» 

 

МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

 

МБОУ ПГО «СОШ № 1» 

Создание единого образовательного процесса и 
обеспечение преемственности в содержании 
образования. Профилактика трудностей школьной 
адаптации. Повышение уровня готовности 
дошкольников к обучению в школе. 

Родительские собрания, взаимопосещение уроков 
в школе и НОД в детском саду, педсоветы, 
консультации, посещение детьми «Школы 
развития», сотрудничество  отрядов ДЮП и 
ЮИД 

Посещение музеев и библиотеки 
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Детская школа искусств Приобщение детей к миру искусства, их 
дальнейшее музыкальное развитие 

Концерты, слушание музыки, экскурсии. 
Реализация проектов 

Детская  
библиотека 

им. П.П.Бажова 

Развитие и поддержка интереса и любви детей к 
книге, как источнику знаний. Расширение кругозора 
и познавательной сфер у детей 

Экскурсия в библиотеку, знакомство с правилами 
пользования библиотекой. Реализация проекта 
«Бабушкин сундучок». Встреча библиотекаря с 
родителями 

Культурно- 

экспозиционный 

комплекс Бажовский 

Обогащение представлений детей о труде людей, 
живущих на Урале, о национальной культуре. 
Повышение интереса к выставкам изобразительного 
искусства, эмоционального отклика при восприятии 
композиции, выставок 

Посещение персональных выставок уральских и 
Полевских мастеров. Участие в мероприятиях 

 

ГИБДД Повышение эффективности работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. Формирование устойчивых знаний и 
прочных навыков культурного и безопасного 
поведения на улице и в транспорте 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок и т.д. 
Проведение театрализованных представлений по 
безопасности дорожного движения. 
Встречи инспектора ГИБДД  с родителями и 
воспитанниками 

МЧС  
Пожарная 

часть 64 

 

Повышение эффективности работы по 
предупреждению пожаров. 
Формирование устойчивых знаний и навыков 
поведения детей в чрезвычайных ситуациях 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок ит.д. Проведение 
театрализованных представлений, концертов к 
Дню пожарной охраны. Просмотр мультфильмов 
на пожарную тематику. Экскурсии в пожарную 
часть 

Спортссоружение Приобщение детей к физической культуре и спорту Совместное проведение спортивных мероприятий 
для всех участников образовательных отношений 

Городской музей Приобщение к историческому наследию Совместное проведение социокультурных 
мероприятий для всех участников 
образовательных отношений. 

Детская 

поликлиника 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников ДОУ. 
Оказание лечебно-профилактической помощи 

 

Организация своевременного осмотра детей. 
Сбор и анализ основных медицинских данных о 
состоянии здоровья детей, проведение 
профилактических прививок 

ЦППР и К 

«ЛАДО» 

Выявление и консультирование родителей по 
работе с детьми «группы риска» 

Индивидуально-коррекционные занятия, 
комплексное обследование ребенка 
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Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным 
механизмом повышения качества образования. 

Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого образовательного 
результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 

– целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, 
открытому обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема 
образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в различных сферах 
детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 

– содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 
– условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. 
Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие ДОО с социумом по реализации ОП с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов совместной работы  

по следующим направлениям: 

– стратегическое планирование развития детского сада; 
– выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 
– участие в конкурсах различных уровней; 
– содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, консультирование родителей по вопросам 

воспитания и развития ребёнка); 
– экспертиза качества образования в детском саду. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

– с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 
– с учреждениями образования по обмену опытом работы; 
– с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 
Результатом открытости ДОО для социума является: 

– соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям и 

возможностям всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение 

психологического комфорта; 
– информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики в 

соответствии с социальным заказом; 
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– личностно-развивающая педагогическая технология; 
– воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, 

легко устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 
– материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне. 
 

Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет», с учетом специфики национальных, социокультурных условий 
Среднего Урала. Воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, ориентирован на 
ценности: СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО.  

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО в раннем возрасте (к 3 годам) 
Ценности Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 
регулятивный) 

компонент 

Когнитивный компонент 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

Семья Ребенок проявляет инициативу, 
настойчивость в просьбах, 
требованиях помочь в затруднениях, 
вовлекает родственников в 

совместные действия. Испытывает 

потребность в эмоциональной 

поддержке близких взрослых. 

Охотно выполняет просьбы членов 

семьи и настойчив в собственных 
просьбах (купить понравившуюся 

игрушку, поиграть вместе). 

Знает, как проявить настойчивость, 
чтобы достичь результата (плакать, 
выпрашивать, капризничать, 
обменивать). 

Социальная 

солидарнос
ть 

Появляется эмоциональная 

отзывчивость, способность к 

сопереживанию. В двигательной 

деятельности проявляет личностные 

качества (эмоциональность, 
самостоятельность, инициативность, 
компетентность). 

Под влиянием взрослого ребёнок 
обращает внимание на результат 
своих действий, стремится к 
получению правильного 
результата. Проявляет 
настойчивость и самостоятельность 
при достижении цели. По 

инициативе взрослого делится с 
товарищами предметами 

(игрушками, сладостями и т.д.). 

Понимает «можно», «нельзя». 
Соотносит себя со своим именем. 



44 

 

Труд и 

творчес
тво 

Стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих 

двигательных действий. Проявляет 

эмоциональную вовлеченность в 

предметно-манипулятивную 

деятельность. Проявляет радость при 
достижении желаемого результата 

Обозначает словами игровые 
действия. Проявляет интерес и 
активность в использовании 
движущихся игрушек (каталок, 
тележек, автомобилей, мячей) и 

различных движений для решения 
игровых и практических задач. В 

самостоятельных занятиях, играх 
руководствуется замыслом, 
представлением о конечном 
результате действия. Владеет 

простейшими навыками 
самообслуживания. Стремится 
проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает назначение 
окружающих предметов и игрушек. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Семья Делится с родителями радостью или 

огорчением по поводу игры. 
Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке взрослых 

в быту. 

Охотно выполняет просьбы 
членов семьи по соблюдению 

норм бытового и игрового 

поведения. 

Знает правила поведения в семье 

(«можно», «нельзя»). 

Социальная 

солидарнос
ть 

Испытывает удовольствие от 

самообслуживания («я сам»). 
Охотно обслуживает себя сам, 
бережно обращается с вещами и 
игрушками. Стремится играть в 
подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями (ходьба, бег, бросание, 
катание, ползание). По инициативе 
взрослого делится с товарищами 

предметами (игрушками, 
сладостями и т.д.). Стремится 
совершать поступки, одобряемые 

Знает нормы обращения и назначение 
бытовых предметов (чайник, 
электрические приборы и пр.). Знает 

место игрушек 
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взрослым 

Труд и 

творчес
тво 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в предметно – 

манипулятивную деятельность. 
Начинает проявлять радость при 

достижении желаемого результата 

Проявляет интерес к созданию 
совместно со взрослым условий для 
движений: приносит и 
раскладывает предметы. Стремится 
проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 
Пытается действовать по образцу 
предложенному взрослым. 
Появляется способность 
удерживать интерес к конкретному 

виду 
деятельности. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает назначение 
окружающих предметов и игрушек. 
Обозначает словами игровые действия. 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

Семья Ребенок с помощью слов проявляет 

инициативу, настойчивость в 

общении, просит помочь в 

затруднениях, вовлекает в 

совместные действия, делится 

радостью или огорчением по поводу 

игры. Проявляет чувство симпатии к 

близким взрослым (люблю, нравится, 
хорошая и пр.). 

Складывается речевое общение с 
членами семьи. Понимает 
эмоциональное состояние членов 
семьи. Охотно выполняет просьбы 

членов семьи. Складывается 

эмоционально-практическое 
взаимодействие с членами семьи. 

Знает и называет именами родителей, 
бабушек, дедушек, братьев, сестер. 
Знает свое имя, фамилию. 
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Социальная 

солидарнос
ть 

Испытывает удовольствие от 

узнавания и произнесения новых 

слов и терминов. Радуется похвале 

взрослого. 

Строит диалог с партнёром, 
планирует дальнейшие 

действия. Складывается речевое 
ситуативно-деловое общение. 
Ребенок предлагает сверстнику 
игрушки, с помощью слов 

может выразить просьбу. 

В активном и пассивном словаре владеет 
некоторыми терминами, например, 
связанными с выполнением движений: 
названиями предметов, и 
физкультурного оборудования, действий 
и упражнений (наклониться, присесть, 
поднять руки вверх, 
опустить, покружиться, встать в пары, в 

круг и др.). 

Труд и 

творчес
тво 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в различные виды 

деятельности под руководством 

взрослого. Начинает проявлять 

радость при достижении желаемого 

результата 

Поддерживает общение со 
взрослым во время занятий 

разными видами деятельности, 
особенно по развитию движений. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает назначение 
окружающих предметов и игрушек. 
Обозначает словами разные виды 

деятельности (рисовать, лепить, 
строить и пр.). 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

Семья Сочувствует близким людям. 
Настойчиво требует от членов семьи 

соучастия в своих делах. Делится 

радостью или огорчением по поводу 

отношений с близкими 

родственниками. Может проявлять 

признаки ревности по отношению к 

близкому взрослому. Испытывает 

потребность в эмоциональной 

поддержке взрослых. Проявляет 

чувство симпатии к близким 

родственникам. 

Стремится привлечь внимание 
членов семьи к своим действиям, 
поступкам. Создаёт знакомый 
образ с помощью простейших 
действий (делает, как мама, как 

папа; бежит, как мышка; скачет, 
как лошадка). Охотно выполняет 

просьбы членов семьи 

Называет основные функции родителей, 
бабушек, дедушек, братьев, сестер (папа 

работает, мама готовит, бабушка вяжет, 
дедушка отдыхает, брат учится и пр.). 
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Социальная 

солидарнос
ть 

Чувствителен к отношению 

взрослого, к его оценке. Тонко 

различает похвалу и порицание. 
Возникает взаимная симпатия при 
взаимодействии со взрослыми. 
Доверчиво и открыто относится к 

посторонним взрослым. 

Инициативен по отношению ко 
взрослому. По напоминанию 
взрослого соблюдает правила 

элементарной вежливости (говорит 

«спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания»). 
Стремится совершать поступки, 
одобряемые взрослым. Обращается 
за помощью и оценкой своих 
действий. Умеет перестраивать своё 
поведение в зависимости от 
поведения взрослого 

Понимает «можно», «нельзя». Познание 
мира и норм взаимоотношений со 
взрослыми происходит на 
основе подражания. 

Труд и 

творчес
тво 

Проявляет эмоциональную 

вовлеченность в предметно – 

манипулятивную деятельность. 
Охотно подражает взрослому, 
выполняет его просьбы и 

инструкции. Начинает проявлять 

радость при достижении желаемого 
результата 

Активно подражает взрослому, в 
играх воспроизводит действия 
взрослых – качает куклу, танцует 
с ней и т. п. Появляется 
способность удерживать интерес 
к конкретному виду деятельности. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, правил действия с ними. 
Обозначает словами трудовые 
действия (строю, мою, стираю платье 

кукле, варю суп и пр.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 

Семья Может проявлять признаки ревности 

по отношению к братьям, сестрам. 
Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке взрослых. 
Ситуативно проявляет чувство 

симпатии к родственникам одного 

возраста 

Осуществляет ситуативное 

взаимодействие с братьями, 
сестрами. 

Знает содержание некоторых 

социальных ролей («брат», 
«сестра», «бабушка» и пр.) 

Здоровье  Способен мирно отстаивать свои 
интересы. Способен спрашивать 

разрешения. Способен адекватно 

выражать 

свое недовольство 
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Социальная 

солидарнос
ть 

Возникает взаимная симпатия при 

взаимодействии со сверстниками. 
Контактирует со сверстниками 
на основе общих действий с 
предметами. По инициативе 
взрослого делится с товарищами 
предметами (игрушками, 
сладостями и т. д.). При 
контроле взрослого способен 

выполнять нормы поведения 
связанные с аккуратностью, 
сдерживанием агрессивности, 
послушанием (не толкаться, не 

обижать сверстников). 
Складывается эмоционально-

практическое взаимодействие со 
сверстниками. Ребенок 
предлагает сверстнику игрушки, 
помогает, сопереживает 
сверстнику, присоединяется к игре 
со сверстниками. 

Знает нормы поведения связанные с 
аккуратностью, сдерживанием 
агрессивности, послушанием (не 
толкаться, не обижать сверстников). 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 
вовлеченность в ролевую игру. 

Овладевает ролевым поведением, 
предполагающим 
сознательное наделение себя и 
партнёра той или иной 
ролью. Пытается действовать по 
образцу 
предложенному взрослым. 
Появляется способность 

удерживать интерес к 

конкретному виду деятельности 

Знает содержание некоторых 
социальных ролей («мама», 
«папа», «доктор», «продавец», 
«шофер» и пр.) 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства 
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Семья Ребенок проявляет инициативу, 
настойчивость, вовлекает в 

совместные действия, делится 

радостью или огорчением по поводу 

художественно-эстетической 

деятельности. 

Складывается творческое 
общение с членами семьи 

(подпевать, танцевать, 
придумывать вместе сказку и 

пр.). 

Знает свои любимые книжки, детские 
песенки, любимые сказки и 
мультфильмы. 

Социальная 

солидарнос
ть 

Сочувствует персонажам 

мультфильмов, литературным 

героям. Появляется эмоциональная 

отзывчивость, способность к 

сопереживанию: сочувствует 

персонажам мультфильмов, 
литературным героям. Эмоционально 

откликается на чтение взрослого, 
исполнение песенок, попевок. 

Передает игровыми действиями 

действия персонажей в 

соответствии с текстом. Ребенок 
предлагает взрослому почитать 
любимую сказку, спеть 
понравившуюся песенку. 
Присоединяется к танцевальным 
движениям взрослого. 

Понимает содержание песен, стихов, 
сказок в соответствии с возрастом. 
Знает содержание понятия «плохой», 
«хороший». 

Труд и 

творчес
тво 

Испытывает положительные эмоции 

при выполнении двигательных 

действий (рисовать, танцевать, 
лепить, вырезать и пр.) Проявляет 

радость при достижении желаемого 

результата 

Проявляет интерес к двигательной 
деятельности, желание выполнять 

физические упражнения 

(танцевать, кататься с горки и пр.). 
Расширяется репертуар 

танцевальных движений (вращение 
кистями рук, пружинка, притопы и 
прихлопы и др.). Стремится 

проявлять самостоятельность в 

игровом поведении. 
Пытается действовать по 

образцу предложенному 

взрослым. 

Знает некоторые танцевальные 

движения, знает названия некоторых 

сказок. 
Обозначает словами действия, которые 
ему хочется сделать (слушать сказку, 
рисовать, лепить, играть в конструктор 

и пр.). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Семья Ребенок проявляет инициативу, 
настойчивость в вовлечении членов 

семьи в совместные физические 

действия. Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке 

физических действий со стороны 

членов семьи. Проявляет радость в 

разных видах двигательной 
активности. 

Может выполнять во 
взаимодействии со взрослым 

ползание, лазанье, разнообразные 

действия с мячом. Под 

руководством членов семьи 
соблюдает правила безопасности в 

разных видах двигательной 

активности. 

Знает основные правила 

безопасности жизнедеятельности в 
семье, особенно при повышенной 

двигательной активности. 

Социальная 

солидарнос
ть 

Стремится управлять своим телом. Осваивается ряд основных 
движений – ходьба, бег, 
подпрыгивание. Развивается 
способность сохранять устойчивое 
положение тела, координационные 

способности, гибкость, 
ориентировка в пространстве 

относительно своего тела. 
Приспосабливает движения к 

препятствиям (перешагнуть через 

препятствие, 
регулируя ширину шага; подлезть, не 
задев, и т. д.). 

Знает ряд основных движений 
– ходьба, бег, подпрыгивание. 

Труд и 

творчес
тво 

Проявляет интерес к созданию 

совместно со взрослым условий для 

движений, различных видов 

деятельности. Проявляет 

эмоциональную вовлеченность в 

двигательную деятельность. 
Проявлять радость от разных видов 

двигательной активности. 

Приносит и раскладывает 
различные предметы для 

совместной деятельности. Может 

перемещаться мягко в ходьбе, беге, 
прыжках, бросать большие и 
маленькие предметы. 

Знает назначение основных бытовых 
предметов, знает правила действия с 

ними. 

 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО   на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 (8) годам) 
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Ценности Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный 
(поведенческий, 

регулятивный) компонент 

Когнитивный компонент 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

Семья Адекватно проявляет свои чувства 

к родителям. 
Активно включается в семейные 
игры в соответствии с гендерной 

ролью. Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим 

и младшим членом семьи. 
Оказывает посильную помощь 

членам семьи. 

Обладает начальными знаниями о себе, 
своей семье, Знает способы проявления 

заботы о близких людях. Знает 

функциональные обязанности 

каждого члена семьи. 

Социальная 

солидарнос
ть 

Проявляет доверие к 

поликультурному миру. 
Проявляет доверие к другим 
людям и самому себе. Адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в 
себя. Адекватно проявляет свои 

чувства гендерной 

идентичности. 

Выстраивает стратегию своего 
поведения. Может создавать 

условия для организации какой-

либо деятельности. Способен 

регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм. 
Самостоятельно выполняет 
знакомые правила в различных 

жизненных ситуациях. 
Имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков. 
Может следовать социальным 
нормам поведения и правилам во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. Может соблюдать 
правила безопасного поведения и 
личной гигиены. Навык 

культурного социального 
творчества и экспериментирования 

в игровой деятельности. Способен 

находить недостающую 

Знакомится с нравственными 

категориями «совесть», 
«правда». Проявляет интерес к 

социальным аспектам общественной 

жизни. Задает 

вопросы о школе и своем будущем. 
Знает социальные нормы поведения и 

правила во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного 

поведения и личной гигиен 
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информацию, в том числе 

правильно формулировать вопрос и 
находить нужного адресата. Может 
включаться в работу сверстников и 

действовать в рамках границ, 
обозначенных правилами игры. 
Имеет навык коллективно-

распределенной деятельности. 
Умеет обходиться с чужой 

собственностью. Способен 
выбирать нравственные способы 

достижения целей из возможных 

вариантов. 
Способен поддерживать хорошие 

отношения в процессе 

взаимодействия с другими людьми 

в любой ситуации. 
Труд и 

творчест
во 

Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной 

трудовой и творческой 
деятельности. Ребенок обладает 
установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда. Переживает радость 
открытия нового в трудовой и 

творческой. 

Владеет основными культурными 

способами трудовой и творческой 
деятельности. Способен 
самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

Знает социальные нормы поведения и 

правила трудовой и творческой 
деятельности Знает правила 
безопасного поведения и личной 

гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 
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Семья Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье. 
Проявляет чувство любви и верности 

к близким людям. Проявляет 

уважение к родителям. Проявляет 

ответственность за младших братьев 

и сестер. Способен сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

членов семьи. Готов оказывать 

помощь; поддерживать (словом и 

делом) ровесника или младшего, 
близких и др. в различных 

критических ситуациях. Способен к 

осмыслению своих отличительных 

особенностей. 

Откликается на эмоции 
близких людей и друзей. 
Способен выбрать верную 
линию поведения по 

отношению к людям 

разного возраста, проявлять 

уважение к старшим. 

Обладает начальными знаниями о себе, 
своей семье. Знает способы проявления 

заботы о близких людях. Знает 

функциональные обязанности каждого 

члена семьи. 

Здоровье Способен справляться со страхами. 
Способен переживать печаль 

  

Социальна
я 

солидарнос
ть 

Способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам 

других. Проявляет интерес к 

внутреннему миру людей, 
особенностям их взаимоотношений. 
Способен проявлять толерантность. 

Использует некоторые 
(конструктивные) способы 

разрешения конфликтов. Умеет 
договариваться, согласовывать 
действия совместно со 
сверстником, контролировать 
свои действия и действия 
партнёра, исправлять свои и его 
ошибки. Имеет близкого друга 

(друзей), с которым с 
удовольствием общается, 
участвует в общих делах, 
обсуждает события, делится 

своими мыслями, 
переживаниями, мечтами. 
Способен проявить 
самостоятельность в оценке 

Ребенок проявляет 

любознательность к 

поликультурному миру. 
Проявляет позитивный интерес к 
социальным аспектам 
общественной жизни. Задает 

вопросы о своем будущем. 
Идентифицирует себя как 

представитель семьи, общества, 
государства. Знает социальные нормы 

поведения и правила во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 
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ответов и высказываний других 
детей. Умеет реагировать в 

ситуации, когда виноват. Умеет 

проигрывать. 

Труд и 

творчес
тво 

Ребенок способен выбирать себе 

участников по совместной трудовой 

и творческой деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда и творчества. Переживает 

радость открытия нового в трудовой 

и творческой деятельности. 

Умеет слушать взрослого и 
выполнять его инструкции, 
работать по правилу и по образцу. 
Приобретает навыки 

одновременных или поочерёдных 
действий, понимая необходимость 

осуществления совместных 

действий 

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 

деятельности. 
Ребенок способен расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых 
знаниях. Умеет использовать 
разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения 

интересов, 
получения знаний и 

   содержательного общения. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам 
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Семья Проявляет доверие и эмоциональную 

отзывчивость к своей семье. 
Проявляет уважение к родителям. 
Проявляет ответственность за 

младших братьев и сестер 

Способен отвечать за свои 
поступки перед членами семьи, 
Способен к совместной 

деятельности с близкими людьми, 
отвечать за «общее дело». 
Понимает необходимость 
согласовывать с членами семьи 
свои мнения и действия. 

Знает элементарные правила этикета и 
безопасного поведения дома. Знает о 

необходимости подчиняться 

требованиям близких членов семьи. 
Знает о правах и 

обязанностях членов семьи. 

Социальна
я 

солидарнос
ть 

Проявляет интерес к 

сюжетноролевым играм Осознает 

свои права и свободы (иметь 

собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное 

время). 

В процессе чтения-слушания 

включает творческое 

воображение. Способен 
участвовать в создании 

коллективного творческого 
продукта совместной 

деятельности. 

Понимает, что социальные роли 
человека (ребёнок– взрослый, дети– 

родители, продавец–покупатель и т. д.) 
определяют его речевые роли, и умеет 

регулировать их в 

конкретной ситуации общения. 

Труд и 

творчес
тво 

Проявляет потребность в творческом 

самовыражении. Проявляет 

осознанный интерес к выбору вида 

совместной трудовой и творческой 

деятельности, осознанный выбор 

роли 

Способен с помощью адекватных 
речевых средств представить 
воображаемую коммуникативную 

ситуацию, описать и объяснить 
речевое поведение участников 

коммуникации. В ролевой игре 

берет на себя роль разных 

профессионалов 

Различает условную и реальную 

ситуации в трудовой и творческой 

деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности 
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Семья Может оценивать применение 

речевых навыков у членов семьи 

Способен определять собственное 

эмоциональной состояние и 

эмоциональные состояния членов 

семьи. Осознает свои отличительные 

особенности, отражает в речевой 

деятельности. 

Уместно использует словесные 

единицы и выражения в устной 
речи в зависимости от конкретной 

коммуникативной семейной 
ситуации. Способен в зависимости 
от ситуации совершать речевые 
поступки (успокоить, пожалеть, 
подбодрить и т .п.). 

Осмысленно использует словесные 
средства, отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах членов семьи 

Социальная Способен адекватно использовать Способен содержательно, 
грамматически правильно и 

Умеет использовать средства 

солидарность речь для выражения чувств, желаний 

и т. п., Может оценивать применение 

речевых навыков у других 

участников коммуникации. Готов к 

оценке речевого поступка с точки 

зрения нравственных ценностей, 
норм речевого этикета. Способен в 

зависимости от ситуации совершать 

речевые поступки (успокоить, 
пожалеть, подбодрить и т. п.). Может 

поделиться своими впечатлениями, 
обосновать собственное мнение и т.п. 

последовательно излагать свои 
мысли. Речь живая, 
непосредственная, выразительная. 
Даёт чёткие, образные ответы на 
вопросы взрослого об услышанном, 
увиденном. Ясно излагает свои 
чувства, мысли по поводу 
увиденного, услышанного, 
прослушанного произведения. 
Владеет культурой слушания: 
внимательно воспринимает и 
понимает звучащие речь или текст, 
не перебивает говорящего 

(читающего), но не вербально 

реагирует. Навык речевого этикета. 

художественной выразительности в 

самостоятельном высказывании. 
Владеет диалогической и 

монологической речью. Осмысленно 
использует словесные средства, 
отражающие нравственные категории 

и представления о нравственных 
качествах людей. уместно использует 

эти словесные единицы и выражения 

в устной речи в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Труд и 

творчес
тво 

Позитивно воспринимает 

литературные произведения, 
описывающие профессии. 

Описывает содержание знакомых 
профессий. 

Знает содержание некоторых 

профессий. Знаком с некоторыми 

терминами, характерными для 

некоторых 

профессий. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 



57 

 

Семья Способен выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы 
их выражения, исходя из 

имеющегося у 

них опыта 

Активно включается в игру в 

соответствии с гендерной ролью. 
Ребенок оказывает посильную 
помощь членам семьи. 

Знает физические возможности и 

антропометрические данные членов 

семьи 

Здоровье Испытывает удовольствие от 
движения, от активных действий. 

Умеет справляться со стрессом с 
помощью двигательной 
активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет текущий контроль 
за точностью двигательного 

действия не только на базе 

зрительного анализатора и 

мышечных ощущений, 
но и настроения, 
эмоционального состояния. 

Владеет и использует в 
физкультурном зале и 

естественных условиях разные 

способы ходьбы, бега, прыжков, 
ползания, метания, действия с 
большим и малым мячом и др. 
пособиями с учётом условий 

выполнения и 
двигательной задачи. 
Различает мышечные 

ощущения, вес и фактуру 

предметов. 

Может планировать своё 

двигательное поведение, выбирать 
способ с учётом своих физических 

возможностей, физического 

«я»: антропометрических 

  Согласовывает действия с 
партнёрами в условиях 

ограниченного пространства. 
Соблюдает правила 

честного соперничества, владеет 
навыком самоконтроля. Навык 

соблюдения очередности, заданной 

правилами. 

данных (веса, роста), развития 

физических качеств (силы, 
быстроты, ловкости, 
выносливости). 
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Труд и 

творчество 

Способен выбирать себе 
участников по совместной 

трудовой и творческой 
деятельности. Способен выражать 

свои переживания, чувства, 
взгляды на различные профессии 
и виды деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, 
может контролировать свои 

движения и управлять ими. 
Ребенок способен к принятию 

собственных решений в выборе 
будущей предполагаемой 
профессии, опираясь на свои 
знания, умения и интересы в 

различных видах деятельности. 

Знает деятельность людей различных 
профессий. Знает свои физические 

возможности, веса, роста, развития 

физических качеств, может соотнести 
свои физические данные с 

возможностью выполнять ту или иную 

трудовую и 

творческую деятельность. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

Семья Проявляет чувство любви и 
верности к близким людям. 
Проявляет уважение к родителям. 
Проявляет ответственность за 
младших братьев и сестер. 
Способен сопереживать неудачам и 
радоваться успехам членов семьи. 
Адекватно проявляет 
свои чувства к родителям. 

Ребенок проявляет уважение к 

родителям (близким людям). 
Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим 

и младшим членом семьи. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, своей семье, о природном и 
социальном мире, в котором он живет. 
Знает способы проявления заботы о 
близких людях. Знает функциональные 
обязанности каждого члена семьи. 

Здоровье Способен справляться со страхами. 
Способен справляться со 

смущением. Способен справиться с 
ситуацией игнорирования. 
Способен к преодолению стресса. 

Умеет реагировать на 
незаслуженные обвинения. 
Способен адекватно реагировать 
на отказ. Способен находить и 

выбирать способ реагирования на 

опасную ситуацию. Спокойно 
реагирует в ситуации, когда не 

принимают в общую 
деятельность группы. Способен 

адекватно реагировать на 

ситуации, когда дразнят. 
Способен к регуляции собственных 
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действий. 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством собственного 

достоинства. Имеет опыт 

правильной оценки хороших и 
плохих поступков как своих, так и 

других людей. 
Способен определять смыслы и 

социальную направленность 

собственной деятельности. Имеет 

привычку оценивать свой вклад в 

коллективную работу. Способен 

определять границы допустимой 

самодеятельности в группе 

сверстников, в отношениях со 

взрослыми. Способен справляться 
со смущением. Способен выражать 

свое мнение публично. Способен 

придерживаться правила 

очередности в высказываниях 
своего мнения. 

Способен регулировать свое 
поведение на основе усвоенных 
норм. Может проявить волевые 
усилия в ситуации выбора. 
Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в различных 

жизненных ситуациях. Имеет 
собственное мнение, выбирает 
друзей, игрушки, виды 
деятельности, имеет личные вещи, 
по собственному усмотрению 
использует личное время. Умеет 
принять последствия 
собственного выбора (отношение 
к своей ошибке). Умеет говорить 

«нет». Способен придерживаться 

правила очередности в 

высказываниях своего мнения. 

Знаком с нравственными 

категориями «совесть», 
«правда». Сформировано понятие о 
добре и зле, хороших и плохих 

поступках. 
Знает социальные нормы поведения и 
правила во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. Знает 
правила безопасного поведения и 
личной гигиены Выстраивает стратегию 

своего поведения 

Труд и 

творчество 

Способен выбирать себе 

участников по совместной 
трудовой и творческой 
деятельности. Обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

Способен выбирать себе род 

занятий. Ребенок способен к 
принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 
Способен адекватно оценивать 

Ребенок способен расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности в новых 

знаниях 
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видам труда. Испытывает чувство 

ответственности за конечный 

результат. 

свои возможности и правильно 

находить партнеров для 

достижения своих целей. 
Способен самостоятельно 
находить решение и исправлять 
недостатки в работе. Владеет 
навыком контроля за 

правильностью выполнения 

задания. 
Способен сдерживать свое 
желание подсказывать. Способен 

заинтересованно выслушать всех 

участников игры, обсуждения и 

т.п. (навык «активного» или 
«включенного» слушания). 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Семья Проявляют эмоциональную 

отзывчивость к членам семьи, 
сопереживают неудачам и радостям 

близких людей. Проявляет 

ответственность за младших братьев 

и сестер. 

Сформированы полезные навыки и 
привычки, нацеленных на 
поддержание собственного 
здоровья и здоровья членов семьи. 
Сформированы умения 

договариваться с членами семьи, 
аргументировать 

принятие собственного решения. 
Сформированы навыки 

регулирования собственного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Использует знания и беседы с членами 
семьи как один из источник 
информации в познании мира. Знает 

традиции семьи, истории, связанные с 

«генеалогическим 

семейным древом». Знает как учились 
близкие родственники, как живут 

.сколько зарабатывают. Знают свои 
функциональные обязанности и 
обязанности каждого члена семьи. 
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Социальная 

солидарнос
ть 

Проявляет доверие к другим людям и 

самому себе. Способен учитывать 

интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других. 

Проявляет исследовательскую 
активность и интерес к 

окружающему миру, 
взаимодействию со сверстниками. 
Способен к принятию собственных 

решений. Принимает ответственность 

за принятое решение. 

Проявляет интерес к социальным 
аспектам общественной жизни. Задает 

вопросы об устройстве мира. Имеет 
начальные представления в разных 

областях знания, о работе органов и 
систем своего организма, правилах 

здоровьесберегающего поведения. 
Владеет знаниями о своём городе 
(селе), достопримечательностях, 
музеях, театрах, памятниках культуры 
и народным героям. Имеет 
первоначальные представления о 
государстве (президент, армия и т. д.), 
его символах (герб, флаг, гимн), 
государственных праздниках; 
многонациональном составе населения 

России; народной и национальной 

культуре, 
предметах быта, игрушках и играх 

Труд и 

творчество 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда. Переживает 

радость открытия нового в трудовой 

Ребенок владеет основными 
культурными способами трудовой 
и творческой деятельности. Имеет 
опыт практических действий с 

разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и 
экспериментах. Умеет 

Умеет использовать разнообразные 
источники получения информации 

для 

удовлетворения интересов, 
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 и творческой деятельности. 
Испытывает положительные эмоции 

от обращения с формами, 
количествами, числами, а также с 

пространством и временем. 

выделять из потоков информации 
ту, которая актуальна для решения 

поставленной задачи проблемы. 

получения знаний и содержательного 
общения. Имеет общие представления 
В естественнонаучной области, 
математике, экологии и пр. 
Имеет первоначальные представления 
о значении для человека счета, чисел, 
знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и 
пространстве, закономерностях и 

структурах. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. В рабочих программах педагогов каждой группы, планируемые результаты конкретизированы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

В ходе реализации содержания взрослые осуществляют педагогическое наблюдение за деятельностью, поведением детей для 
последующей индивидуализации образовательного процесса, отбора и адаптации предложенных программой и обладающих развивающим 

потенциалом материалов, методов, способов, соответствующих ее целям и содержанию. 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания. 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания освоения детьми ООП ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений отражающей специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность: 

– Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по образовательной 

программе «СамоЦвет». – Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 
– Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки качества образования в условиях 

апробации ОП ДО «СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с. 
– Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики (электронный, печатный вариант): - Толстикова 
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О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 87 

– Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7-го года жизни. - Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной авторской программы «Ладушки» 

 

Движение: - двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
- проявляет творчество; 
- выполняет движения эмоционально; 
- ориентируется в пространстве; 
- выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство 

ритма: 
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 
- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 
- умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание 

музыки 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет придумать небольшой сюжет; 
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 
- различает двухчастную форму; 
- различает трехчастную форму; 
- проявляет желание музицировать. 

Пение: - эмоционально исполняет песни; 
- способен инсценировать песню; 
- проявляет желание солировать; 
- узнает песни по любому фрагменту; 
- имеет любимые песни. 

В Рабочих программах музыкальных руководителей Организации представлены диагностические задания предлагаемые для 

педагогического мониторинга качества музыкального образования по программе «Ладушки» (И.Каплунова и И. Новоскольцева). 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог 
выявить уровень музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и подходить к 
оценке его возможностей нужно бережно и разумно. Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс интересным, ярким, 
разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется 

устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 
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II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Обязательная часть. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с  УО соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х до 6 месяцев основными задачами образовательной 
деятельности являются:  

формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения физических потребностей ребенка, когда мать и ребенок 
настраиваются друг на друга; 

формировать у ребенка теплые отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности на основе 
личностно-ориентированного взаимодействия; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на общение с ним окружающих; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка, положительное взаимодействие между ребенком и родителями (законными 
представителями): синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, уравновешивание матери и младенца, настроенность друг на 
друга; 

формировать у родителей (законных представителей) умение проявлять чувствительность к изменению состояния ребенка, умению синхронно 
менять свое поведение в соответствии с периодами изменения чувствительности ребенка; умения родителей (законных представителей) 
понимать его сигналы, интерпретировать их смысл; 

формировать взаимодействие ребенка с родителями (законными представителями) в виде поддержания контакта глаза в глаза, улыбки и 
вербализации, развитие ритмического диалога, умение посылать сигналы, свидетельствующие о направленности и приглашении к 
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взаимодействию (поворот головы лицом к родителям (законным представителям), взгляд в глаза, улыбка), а также, с другой стороны, 
сигнализирующие о нежелательности и избегании взаимодействия (отвод взгляда, отворачивание, наклон головы, плач); 

развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального общения со педагогическим работником с помощью голосовых 
проявлений со стороны ребенка; 

развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование. 

В области социального развития и коммуникации обучающихся с 6-ти месяцев до 1 года основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представлений образа "Я"; 

формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом как основного вида проявления внимания к совместно 

разделенному действию; 

формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением указывающего жеста матери, умений смотреть на мать и 
искать ее реакции одобрения; 

совершенствовать визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями) в процессе телесных игр: тормошит, поглаживать, 
покачивать; 

вызывать интерес к другим детям, привлекая внимания через использования игрушки в руках другого ребенка; 

создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми; 

формировать умения непродолжительное время играть рядом с детьми, протягивать им игрушку; 

формировать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в процессе игрового и речевого общения, вызывать 
интерес к песенкам, потешкам, считалкам, поддерживая и сохраняя внимание ребенка к общению; 

совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального общения со педагогическим работником с помощью 
голосовых проявлений со стороны ребенка. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 
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визуально контактировать с близким педагогическим работником в процессе телесных игр; 

прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять "комплекс оживления" (улыбку и вербализацию) в процессе взаимодействия с близким 
педагогическим работником; 

уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования и сна. 

Формировании предметно-игровых действий у обучающихся от 2 месяцев до 1 года: 

стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых салфеток, легкого поглаживания руки ребенка; 

создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и удержания игрушки в руке; 

вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету.  

формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате погремушки; 

учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, выполнять с ней специфические манипулятивные 
действия. 

Ориентиры развития к концу первого года обучения. Обучающиеся могут научиться: 

захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки остальным; 

перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней специфические манипулятивные действия. 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве 
(использовать тихую музыку как основу для проведения с детьми совместных действий); 
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формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими, педагогическим работниками как основу возникновения представлений 
образа себя; 

формировать интерес к совместным действиям с новым педагогическим работником (педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных 
игрушек, игр и игрушек-забав; 

формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 
взаимодействии с педагогом; 

формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя); 

создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми, совершенствовать умения играть рядом с детьми, использовать невербальные 
средства общения (жесты, предметно-игровой взаимодействие); 

совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в процессе игрового и речевого общения, вызывать 
интерес к песенкам, потешкам, считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов; 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом) в процессе эмоционального общения и 
совместных предметно-игровых действиях; 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованным педагогическим работником (внимание, 
направленное на другого ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 

направленные на другого ребенка; 

совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника свои основные частим тела и лица (покажи, где 
глазки, ручки, ножки); 
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формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: переключаться от одного вида действий к другому, от одного места 
проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет до 2-х лет и 6-ти месяцев основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать по подражанию педагогическому работнику и другим детям; 

совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты 
во взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагогического работника; 

учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть себя по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-

ласкательной форме свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника свои основные части тела и лица (покажи, где 
голова, нос, уши, живот); 

обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с педагогическим работником и с другими детьми в различных 
ситуациях; 

обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, регулировать свое поведение с учетом этой оценки; 

совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагогического работника, выполнять действия по показу, 
подражанию и элементарную речевую инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться 
с просьбой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди), подчиняться режимным моментам, проявлять 
самостоятельность в быту; 

 В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 

совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и называть себя по имени; 

формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 
взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагогического работника; 
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обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия положительного характера), выполнять совместные действия с 
ними; 

развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной педагогическим работником (активным движениям, 
музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека, движения рукой, 
телом и глазами; 

формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направленные на обучающихся; 

формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами общения, направленные на педагогического работника и других 
детей в различных ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим работником и другими 
детьми, давая им возможность тактильно почувствовать голосовые реакции педагогических работников; 

адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе. 

Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, 

откликаться на свое имя, называть его; 

показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные части тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

использовать коммуникативные средства общения со педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

 При формировании игры основными задачами являются: 
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совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из рук, отдавая педагогическому работнику (позже другому 
ребенку); 

учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки ("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", 
"расставим матрешек", "опустим фасоль в бутылочку"); 

продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски Сегена, "зоопарк"); 

вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 

форм); 

учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие 
обеих рук; 

способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая ею сыпучие вещества; 

создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями с сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по 
кочкам", "Мишка топает по лесенке", "Перевезем игрушки", "Покормим кукол", "Покатай матрешку в тележке"). 

 Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 
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Основополагающим содержанием раздела "Социально-коммуникативное развитие" является формирование сотрудничества ребенка со 
педагогическим работником и научение ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. Основными задачами 
образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста области социального развития и коммуникации являются: 

совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим работником; 

формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работником; 

обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия ребенка со педагогическим работником в 
предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям педагогического работника); 

совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указательным пальцем в процессе общения с педагогическим 
работником; 

совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной 
ситуации; 

формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 
занятиям, пространственные перемещения; 

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического работника и воспроизводить их при поддержке 
педагогического работника, подражая его действиям; 

учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу действий педагогическим 
работником; 

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 
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формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, 
интересах; 

формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские 
страхи; 

формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью, формировать навык 
опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, 
формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить пользоваться 
носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием 
зеркала и зрительного контроля; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о 
своих потребностях, желаниях, интересах; 

учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове - волосы; 

учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою 
постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку; 

учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких детей; 
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учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и включаться в совместные действия с ним; 

воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании значимых педагогических работников и обучающихся; 

формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать 
сочувствие (пожалеть, помочь); 

закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных представителей), педагогических работников и других детей; 

учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов быта; 

учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", 
"Дай мне игрушку (машинку)"; 

продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 
друг к другу - доброжелательно взаимодействовать; 

учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности других детей; 

формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности других детей (игровой, 
изобразительной, музыкальной, театральной); 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 
действий в причинно-следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 
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учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 
закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров 
для развертывания игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 
поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 
окружающих; 

учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния педагогического работника, родителей (законных 
представителей), других детей; 

формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 
радости); 

формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим работником, детьми; 

формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и 
предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 
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продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными 
и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; 
посадка лука и цветов в Организации, на приусадебном участке). 

 Обучающиеся могут научиться: 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально 
приемлемых границах; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического работника или других детей; 

начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому 
ребенку). 

 В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-гигиенических навыков) основными задачами 
образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 
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формировать навык опрятности; 

учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом; 

учить пользоваться носовым платком; 

формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и 
туалетную бумагу; 

продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, 
вилкой салфеткой; 

учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не 
разговаривать во время еды; 

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - часть одежды надевать 
самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 
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познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, 
застежками, "липучками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

учить обучающихся пользоваться расческой; 

формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - 
раздевания; 

учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, 
поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: 

пользоваться унитазом; 

самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета одетыми; 

засучивать рукава без закатывания; 

мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

набирать в ложку умеренное количество пищи; 

подносить ложку ко рту плавным движением; 

есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 



79 

 

помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

пользоваться салфеткой; 

благодарить после еды. 

самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

регулярно причесываться; 

чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста являются основными задачами являются: 

воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом 
уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 
порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 
необходимыми трудовыми затратами; 

учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 
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воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего дошкольного возраста: 

закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего труда; 

продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на участке и животными из живого 
уголка; 

продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 
использования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 

учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой деятельности. 

Обучающиеся могут научиться: 

получать удовлетворение от результатов своего труда; 

наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 

сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

выполнять обязанности дежурного по группе; 
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передавать друг другу поручения педагогического работника; 

давать словесный отчет о выполненной работе; 

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагогических работников; 

оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического работника и воспроизводить их при поддержке 
педагогического работника, подражая его действиям; 

учить обыгрывать игрушки; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу действий педагогическим 
работником; 

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры; учить 
принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 
высказываниях; 
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познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский 
кабинет; 

формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации ("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет 
машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в "детский сад""). 

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических работников на основе наблюдений за их трудом; 

учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, 
в процессе игры; 

учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы планирования собственной 
деятельности; 

закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 
действий в причинно-следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 
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учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 
закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров 
для развертывания игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 
поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Обучающиеся могут научиться: 

играть с желанием в коллективе детей; 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", "Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", 
"Театр"); 

передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

Познавательное развитие: 
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В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать прослеживающую функцию глаз при использовании ярких звучащих 
игрушек; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 

развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за двигающейся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве 
(постепенно приближая и отдаляя ее от ребенка в разных направлениях); 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз при использовании движущейся игрушки (или 
предмета); 

стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном расстоянии для захвата (размер игрушки должен 
соответствовать возможностям ребенка); 

развивать манипулятивные действия с игрушками; 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, колокольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к 
звучащим предметам, манипулировать ими; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы; 

активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции ребенка улыбкой, ласковыми словами. 

 Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев от 6-ти до 12-ти месяцев: 

развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, 
учить проявлять двигательную активность на зрительный стимул; 

создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия; 
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стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного прослеживания в процессе действий с предметами 
различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания, потряхивания, постукивания; 

побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, 
тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью 
погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди 
и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить их с новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-

под салфетки), а затем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться 
вместе с ребенком в темпе звучания: хлопают ладошками ребенка, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют ему низкое и высокое 
звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в 
быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (педагогические работники поют детям), побуждать их в ответ улыбаться, издавать 
звуки, двигать ручками, ножками в такт мелодии, реагировать на них голосом, различными движениям; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 
предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания, "ротового" обследования предметов разной формы, цвета, фактуры; 

совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки зрительно-моторной координации); 
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стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с предметами: учить схватывать и удерживать предмет, 
приближать и обследовать, следить за противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, расправляют 
пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, "заражая" последнего эмоциональным отношением к игрушке; 

создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным обозначением предмета или игрушки (поворотом головы 
реагировать на речевую инструкцию педагогического работника "Где часики?", "Где водичка?"). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные стимулы; 

фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 

выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

осуществлять поворот головы на указанный педагогическим работником знакомый предмет или игрушку.  

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев: 

создавать условия для узнавания родителей (законных представителей) (петь ему песенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, 
менять его положения: держать на руках, лежать с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на живот, прижимать, целовать); 

создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие игрушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, 
неваляшки, мячики) и манипулировать; 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года: 

развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 

создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать бутылочку (чашку), из которой пьет; 

учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, яблока, баранку; 

развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, проговаривая: "Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты"; 
входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая речевыми комментариями то, что он видит; 
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создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на улице держать ребенка на руках, комментировать, то, что 
попадает ребенку в поле зрения: "вот качели, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять "гав-гав". 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

положительно реагировать на родителей (законных представителей), педагогических работников; 

проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что 
это?", "Что там?" (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы (игрушки), 
приближают их к ребенку, дают действовать с ним); 

активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, закрывания) при использовании совместных или 
подражательных действий; 

способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или непосредственное подражание; 

совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец 
речью, включая движения и задания "покажи", "дай"); 

активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: наблюдать за людьми - "дядя идет", "тетя идет"; 
"обучающиеся играют"; рассматривать живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с 
ребенком за различными техническими объектами, называть их звучание ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"; 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из окружающей среды, стремиться 
концентрировать внимание на функциональном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку "Что это?", "Что с ним 
можно делать?" (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают действовать с ними); 
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формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать игрушки (предметы), имеющие разные функциональное 
назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики); 

учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по показу и подражанию в процессе предметно-игровых 
действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 

учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, катать коляску с игрушкой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в 
две миски - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов животных и птиц, подражать им; 

формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые реакции; 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 3-х лет основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов путем действий по показу и подражанию 
педагогического работника ("Выбери все мячики", "Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", "Выловим только уточек") ; 

развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, формировать способы сравнения разных свойств  предметов, 
учить дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы ("Такой - не такой", "Дай такой") путем наложения и 
прикладывания (по форме, величине); 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 
металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", 
"Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 
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создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 
действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 
показывать и называть его; 

формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного восприятия, учить 
дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функциональное назначение и способы действия (деревянной 
ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой); 

совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с окружающей действительностью: различными объектами 
неживой и живой природой на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить игры с 
водой и песком); 

создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощрять и стимулировать речевые проявления и 
инициативу обучающихся: обращения, просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, 
побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование 
зеркала), используя зрительно-тактильное обследование; 

активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции: "Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси 
машину", "Возьми мяч", "Поиграй в "ладушки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", "Брось мяч в корзину", "Я скажу, а ты сделай"; 

учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", "Сиди", отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с 
игрушками: "Мишка топает", "Ля-ля идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них 
стремление к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся.  

Обучающиеся могут научиться: 

различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать 
внешние свойства предметы (выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 
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дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя при этом определенные условные действия; 

различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства 
предметов (по функциональному назначению, форме, величине - выбор из двух); 

проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического работника; 

понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 

При ознакомлении с окружающим: 

создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что 
это?", "Что там?" (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, приближают 
один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами окружающей действительности, применяя совместные 
действия или непосредственное подражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - 
дядя идет, тетя идет; обучающиеся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с 
ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"). 

 Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с ними; 

выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух: неваляшка, мячик; кукла, машина); 

показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" (выбор из двух: собака, птичка; кошка, птичка). 

Ориентировочно-исследовательской деятельность и способы усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

сенсорное воспитание и развитие внимания, 

формирование мышления, 
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формирование элементарных количественных представлений, 

ознакомление с окружающим. 

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по нескольким направлениям: 

развитие зрительного восприятия и внимания 

развитие слухового внимания 

развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

развитие тактильно-двигательного восприятия 

развитие вкусовой чувствительности 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус; 

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый - сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, 
сладкий - горький; 

учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и практических задач; 

создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 
игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 
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учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов; 

учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных признаков; 

формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их свойства; 

продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при решении практических или игровых задач; 

формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах; 

создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности 
(игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой); 

учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной 
деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с 
разной конфигурацией разреза; 

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы  

по объемному образцу; 

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с 
использованием образца (отсрочка по времени 10 с.); 

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 
дальше; 
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учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, форма, величина); 

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление целого из частей в представлении); 

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно - 
ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-тактильного обследования; 

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 
шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 
крана, шум водопада, шум дождя); 

формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 
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описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
являются: 

создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные 
действия в процессе выполнения практического и игрового задания; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими задачами; 

учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию предметов-заместителей при решении 
практических задач; 

формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и способы ее решения; 

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в 
словесных высказываниях; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее практического решения; 
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формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-практических задач; 

продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в 
процессе решения наглядно-действенных задач. 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, 
планирующую в процессе решения проблемно-практических задач; 

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им 
из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 
картинках; 

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 
соответствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова 
"сначала", "потом" в своих словесных рассказах; 
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формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, 
отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 
делать вывод и обосновывать суждение; 

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

производить анализ проблемно-практической задачи; 

выполнять анализ наглядно-образных задач; 

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

выполнять задания на классификацию картинок; 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста являются: 

создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 
вода, крупа) множествами; 

развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное); 
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учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с математическими представлениями (один - много - мало, 
сколько?, столько.... сколько...); педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им самим и ребенком, 
давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от 
обучающихся; 

учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько..., сколько..."; 

учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, 
крупа); 

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: формировать умственные действия, осуществляемые в 
развернутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 
мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практические способы проверки - приложение и наложение; 
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учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста 
(игровой и изобразительной), на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 
содержанием; 

проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 
причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представлениями; 

переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 
служат способом проверки); 

формировать планирующую функцию речи; 

учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и 
пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.  

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 
условной мерки; 

формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 
игровой); 

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 
практической деятельности; 

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 
устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 
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расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 
арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

знакомить с цифрами в пределах пяти; 

учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с использованием составных мерок. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 
изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах 
пяти; 

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
являются: 

формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному опыту; 
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знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности; 

обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы 
и природные явления; 

воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой природы; 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 

начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого организма; 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в труде; 

знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, одежда, мебель; 

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению за ними и их описанию; 

формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выделенных признаков и представлений о них; 

формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 
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учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов; 

формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних 
характеристик групп, категорий и свойств; 

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, обозначающими качественное 
своеобразие изученных групп предметов; 

формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 

учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на основе наблюдений, практического 
опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 
классификации; 

формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность с категорией времени; 

продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости той или иной профессии в жизни; 

развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и времени. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; 
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называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

называть страну; 

узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их детенышей; 

определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

 В области речевого развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая полноценную речевую среду (педагогические работники пользуются 
речью, соответствующей нормам русского языка, говорят голосом нормальной громкости, в нормальном темпе, используют естественную 

артикуляцию, соблюдают нормы орфоэпии); 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 
говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой лица, указаниями на предметы. 

 В области речевого развития обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года основными задачами образовательной деятельности 
являются: 
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создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих),  
подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или называют новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, 
которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки), предлагают ребенку 
показать их, выполнить простые действия с ними ("где зайка?" "покажи зайку"); 

создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого развития. 

Ориентир развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с родителями (законными представителями), педагогическим работником. 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев, основными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, 
включая движения и задания "Покажи", "Дай"); 

продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого развития; 

формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую 
инструкцию педагогического работника "где часики?", "где водичка?"); 

активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая предметы, игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, 
"речь" персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета; 

учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

учить брать и удерживать предметы двумя руками ("Собери мячи в корзину", "Держи шарик", "Переложи обруч"); 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 
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активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая рассматривать предметы, игрушки, картинки, имитировать действия, голос,  способ 
общения, "речь" персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета. 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование 
зеркала), используя зрительно-тактильное обследование. 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с музыкальными игрушками. 

совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию "дай", "на", "возьми". 

побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игрушками ("ляля топ-топ", "машина би-би", "дудочка ду-ду"), 

выполнять элементарные действия по инструкции педагогического работника: "поиграй, ладушки", "покажи, ручки"; 

Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 

проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощрять и стимулировать речевые проявления и 
инициативу обучающихся: обращения, просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, 
побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 
партнера по общению; 

учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 
рукой, телом и глазами; 

учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 
педагогического работника; 

продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического работника, выполняя простые действия: "покажи, как 
мишка пляшет", "Покажи, как кошка спит". "Покажи, как птичка летает"; 
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расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогического работника, показывать некоторые действия и знакомые 
предметы по словесной инструкции ("Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане"); 

учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки или стихотворения; 

продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на артикуляцию педагогических работников; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить 
по подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на шарик; 

побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - 
ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу 
спать"; 

учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто там?", "Где кошка?" "Кто пришел?" 

Обучающиеся могут научиться: 

выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, как птичка летает", "Покажи, как мишка спит"; 

проявлять желание слушать; 

выражать свои потребности, жестом или словом. 

 Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 
словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 
диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой.  
Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 
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совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть 
ему в глаза, выполнять предметно-игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции "Дай", "На", 
"Возьми", понимать и использовать указательные жесты; 

продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 
человека движения рукой, телом и глазами; 

воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с педагогическим работником и другими детьми; 

воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 
действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно отразить в собственном речевом 
высказывании; 

создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности обучающихся. 

учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания словами; 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям других детей о наблюдаемых явлениях природы и 
социальных явлениях; 

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
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учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", 
"Обучающиеся гуляют"); 

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с существительными, родительный падеж имен 
существительных); 

учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и другими детьми; 

учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 
(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 
прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые 
глаголы; 
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учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью 
педагогического работника); 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, 
у, из, между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 
существительных); 
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учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 
утраченный элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и 
общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", "около", "у", "из", "между"; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 
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использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

ознакомление с художественной литературой; 

продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование); ручной труд); 

эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 

учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 

развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с педагогическим работником; 
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учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые 
игрушки. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкальных произведений; 

действовать с музыкальными игрушками. 

 Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1-го года до 2-х лет. При освоении раздела "Музыкальное 
воспитание и театрализованная деятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки; 

развивать интерес у обучающихся к прослушиванию музыкальных произведений; 

учить обучающихся показывать источник музыки; 

расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, детским роялем; 

учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные произведения: спокойно слушать классическую музыку, 
хлопать в ладоши на звучание веселой музыки; 

учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать 
отдельными звуками или слогами ("ля-ля-ля"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание 
веселой музыки. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2-х до 3-х лет. При освоении раздела "Музыкальное воспитание и 
театрализованная деятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 

продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

учить обучающихся указывать источник звука; 
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учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведений; 

продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать внимательно классическую музыку, 
подпевать отдельными звуками или слогами ("ля-ля-ля", "а-а-а"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать 
ногами на звучание веселой музыки; 

учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание веселой и грустной музыки; 

развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с педагогическим работником или другими детьми; 

учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, 
как мишки). 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным постановкам и театрализованной деятельности; 

приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного театра; 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные произведения; 

приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным словам и слогам песен, использовать пение как 
стимул для развития речевой деятельности; 

развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие игровые танцевальные движения под музыку;  

формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, что способствует возникновению у 
обучающихся умений к сотрудничеству с другими детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников; 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных музыкальных инструментах;  

развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам с их последующей 
дифференциацией и запоминанием; 

учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей животного мира; 

учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и слова в знакомых песнях; 

учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением музыки; 

учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым 
под веселую музыку; 

учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных утренников, занятий - развлечений и досуговой 
деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую 
ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим поворотом корпуса 
вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных инструментах (металлофон, губная 
гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 
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7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 
рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас 
музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

12) формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 
вступление, снятие; 

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи 
характера соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном инструменте и, который может 
выступать как перед родителям (законным представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, 
следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов 
героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 
создавая у обучающихся радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
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эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника тот или иной инструмент для передачи характера 
соответствующего сказочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 

выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и педагогическим работником; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 

развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок; 

вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произведений, стихов и песенок; 

учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные произведения и их героев; 

стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 
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закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, 
стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его содержания; 

привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником рассказывании знакомых произведений, к их полной и 
частичной драматизации; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 
событиями из их повседневной жизни; 

обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 
повторно послушать любимую книгу; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 
поэтического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 
драматизации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам педагогического работника, родителей (законных 
представителей); 
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6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 
конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 
повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения 
слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие 
стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагогическим работником художественных произведений 
вместе со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности художественного образа. 
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К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов; 

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы  

("Какое произведение слушал?", "Чем закончилось событие?"); 

называть свое любимое художественное произведение. 

 Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 
младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин); 

формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных предметов; 

знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, 
придавать им различные формы); 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, совершать целенаправленные действия по 
подражанию и по показу; 
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учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг 
к другу; 

приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 

развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок; 

формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и 
овальную формы предметов; 

формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание); 

учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание; 

учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по подражанию, образцу, слову). 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию сюжетов; 

учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 
зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным способом; 

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания; 

учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других детей; 

развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, 
серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; 
пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 
защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 
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создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, 
зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные отношения - 
вверху, внизу, слева, справа); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы и работам других детей; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении реальных предметов. 

учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, совершать действия по подражанию и по показу. 

учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению аппликаций; 

учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и цвета, уточнить название свойств и 
качеств предметов; 
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учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 
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продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа: 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию педагогического работника; 

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции педагогического работника; 

рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

 Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные предметы и явления природы; 
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учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого ребенка при рисовании различными средствами, 
соотносить графические изображения с реальными предметами явлениями природы; 

учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами - рисовать карандашами, фломастерами, красками, 
правильно держать кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру); 

учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, карандашом и красками; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании различные средства. 

учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет 
- красный, синий, зеленый, желтый). 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 

учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей. 

закреплять умение называть свои рисунки. 

формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, 
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создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по контуру); 

учить сравнивать рисунок с натурой. 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по рисованию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и 
опыт в речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и результатам рисования; 

учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 
треугольной формы; 

учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков 
и характеристик (по представлению); 
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продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных геометрических форм и 
незаконченных элементов; 

учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, слева, справа; 

учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные рисунки; 

учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу); 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом изобразительной деятельности; 

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 
подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных изображений; 

эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, оригинальных изображениях; 
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рассказывать о последовательности выполнения работ; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со строительным материалом; 

познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить приемам использования его для выполнения простейших 
построек; 

учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно выполнять простейшие постройки, называть, 
обыгрывать их по подражанию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально существующими объектами; 

формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать 
способы выполнения постройки, доводить работу до конца; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их совместному обыгрыванию; 

воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и их изображениями на картинках; 

учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогического работника) объемные и плоскостные образцы 
построек; 
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учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой инструкции, используя различный строительный 
материал для одной и той же конструкции; 

учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, называть ее и отдельные ее части; 

формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 
расположением частей; 

учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских 
строительных наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - 
короткий; наверху, внизу, на, под); 

воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на 
занятиях в свободное время; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 

учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать 
целостный образ предмета; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 
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формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и 
при выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию 
сказок, сюжетно-ролевую игру; 

расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 
материла, конструкторов; 

учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и 
постройкам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной деятельности; 

развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации-образцу, по памяти; 

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными условиями деятельности - на столе или на 
ковре; 
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различать конструкторы разного вида и назначения; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 элементов); 

выполнять постройки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных построек; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

 Ручной труд. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и поделкам; 

познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, природные материалы; 

учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей 
из природного материала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, 
накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - 
семена, в другую коробочку - каштаны); 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
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формировать у обучающихся элементы самооценки; 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка; 

закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная 
скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от 
местных условий); 

продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 
соединения частей и деталей из природного материала; 

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя дырочками; 

знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, резание, шитье прямым швом; 

учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 
завершения работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки. 
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 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и соломки; 

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккуратно", "неаккуратно"; 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую работу до конца. 

 В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основными задачами обучения и воспитания 
обучающихся от 6-ти до 7-ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и художественно-графической деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой замысел; 

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина 
для создания простых, выразительных композиций; 

развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и 
явлениями; 
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учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, 
аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 
памятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская 
и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание игрушек двумя руками; 

развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и удерживать их в руке, рассматривая их; 

создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматривать их; 

развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; 
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создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажимания; 

создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используя специальные упражнения и приемы активизации; 

создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на живот, используя специальные упражнений и приемы 
активизации; 

создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык после 9-и месяцев; 

создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на ножках, используя игровые приемы (катание на большом 
мяче); 

создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде на руках педагогического работника. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

уметь передвигаться в пространстве путем ползания; 

уметь самостоятельно сидеть. 

Физическое развитие обучающихся от 1-го года до 2-х лет. Основными задачами образовательной деятельности являются: 

продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать через ворота, обруч; 

продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в процессе игровых приемов; 

создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямой дорожке вместе с педагогическим работником; 

создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка самостоятельной ходьбы; 
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учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие (ручеек, канавку, палку); 

совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) одной рукой непродолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи);  

продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать условия для выполнения действий бросания и 
хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического 
работника; 

Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными задачами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное препятствие; 

учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

совершенствовать навыки бросания; 

создавать условия для овладения умениями бегать; 

учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 ребенка); 

совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания 
игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического работника. 

Обучающиеся могут научиться: 

самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

уметь проползти через обруч; 

проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим работником; 
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проявлять интерес к подвижным играм. 

 В области физического развития Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 
ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений 
хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 
активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 
непродолжительное время и бросать, выполняя движение "от плеча", поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и 
формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной 
сфере обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе физического воспитания. В ходе построения обучающиеся 
учатся слышать педагогического работника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. Наряду с этим умственно отсталый 
ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на 
совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В 
процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 
действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок 
коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание 
участвовать в совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 
создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо 
наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень 
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осторожно. Обучающихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки подготавливают тело 
ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования 
навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в 
процессе выполнения прыжков у обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного 
пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного 
взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений 
работы, имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие 
умственно отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот 
пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 
упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В 
общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность обучающихся, развивают 
способность к сотрудничеству с педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у 
обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 
Обучающиеся учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. 
Совместные действия обучающихся создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигательной деятельности обучающихся на свежем 
воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 
общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 
обучающихся, у них формируются умения адекватно действовать в коллективе детей. 
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В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм 
ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 
дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 
общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим занятиям с другими детьми; 

укреплять состояние здоровья обучающихся; 

формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умственной работоспособности; 

тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать организм; 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на развитие психических процессов и личностных 
качеств обучающихся, предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому работнику; 

учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку - стена, веревка, лента, палка; 

учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 
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учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, лежа на животе и обратно; 

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 см); 

учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и 
самостоятельно спускать с нее; 

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых подвижных игр; 

учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, палки; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 
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учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе; 

учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде 
по показу, плавать, используя пенопластовую доску; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 
стороны, руки за голову, на плечи); 

учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, высоко поднимая колени "как цапля"; 
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формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 
инициативу при выборе игры; 

учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в течение дня; 
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формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 

продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для плавания; 

продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его соблюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

попадать в цель с расстояния 5 метров; 

бросать и ловить мяч; 

находить свое место в шеренге по сигналу; 

ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

ходить по наклонной гимнастической доске; 

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 
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ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-

ми) лет являются: 

формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его соблюдения; 

обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологически активные точки своего организма; 

познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия усталости и напряжения; 

познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 
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познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения 
правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными упражнениями; 

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, 
с основами рационального питания. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять основные гигиенические навыки; 

владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать после еды); 

выполнять комплекс утренней зарядки; 

показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического работника; 

перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья человека; 

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

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

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным  

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 
Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

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

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 
себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся, будут недостаточно успешными без 
постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 
навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 
Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 
быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 
функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями (законными представителями). Эмоциональное 
общение с ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после 
рождения. 



147 

 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных образовательных организациях направлена на решение 
следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование потребности у 
родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей (законных представителей) 
педагогическим технологиям воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании 
индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы 
коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 
обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование ребенка, консультации родителей 
(законных представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-просветительская; практические занятия для родителей 
(законных представителей); организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 
оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 
дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания 
обучающихся; знакомятся с современной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. На 
практических занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него 
навыков самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: социального положения семьи; особенностей 
характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных представителей) по отношению к 
его воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, 
участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 
изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. 
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Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 
нейтрализовать переживания родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а 
также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются 
следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в 
адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 
повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 
консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 
подготовки обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 
педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных 
представителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера взаимодействия родителей (законных 
представителей) с ребенком, совместно с педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно 

также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования 
положительного взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда 
возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения обучающихся в 
коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения 
ребенка. При разработке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, определяются 
педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у обучающихся с 
эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается информация 
об условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически 
консультируют родителей (законных представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и поведения 
ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию с родителям (законным 
представителям). Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о 
том, что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 
эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим 
работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям (законным 
представителям) в выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 
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15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) формируется система практических и теоретических 
знаний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 
ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 
нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 
психического развития обучающихся в семье. 

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

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской 
деятельности и возрастными особенностями детей: 
1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 
непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 
двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 
предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с предметами); 
речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 
элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе подражания, музыкальные игры); 
2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под руководством взрослого; 
двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры); 
игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками); 
речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 
изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 
самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 
музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 
3) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 
другие); 
общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 
речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 
познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 
ребёнка; 
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двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 
спортивных игр и другие); 
элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог может использовать следующие методы: 
организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 
воспитывающие ситуации, игровые методы); 
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 
художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 
При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу 
которых положен характер познавательной деятельности детей: 
1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 
изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 
выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации 
опытов, наблюдений; 
4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 
принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 
5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 
способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 
способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 
умениях, потребностях. 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей с умственной 
отсталостью, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 
результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью 
материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; 
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визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные и виртуальные. 
 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, 
имеющими умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных 
психологических новообразований и становление различных видов детской деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 
которые происходят в процессе организации специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных подходов в 
обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-педагогической работы с детьми: 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника с ребенком при использовании различных форм 
общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 
положительных личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия  в 
процессе совместной деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 
неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая 
успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от педагогического работника, уверенным в 
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своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 
имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным 
действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, 
доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, 
ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся 
специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается представление о себе, они совершают открытие своего "Я". 
Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через формирование и пробуждение "личной 
памяти", через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей,  через 
становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

 Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей действительности происходит 
в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 
дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 
дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных 
связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в 
виде перцептивных действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем 
сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. 
Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 
предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 
случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть 
к появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования 

целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 
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Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В 
подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 
упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей 
действительности; возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает 
складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и 
понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 
формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: 
действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 
и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 
мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок 
проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: активизировать эмоциональное 
отношение обучающихся к самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический работник 
использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии с функциональным назначением предметов, а 
также развитию у обучающихся подражательных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с 
четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные занятия по 
формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и 
развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, действия по образцу, выполнение заданий по 
словесной инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, группировать их по определенному 
количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 
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познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, 
рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки предметов, количественные 
отношения, действия с множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда 
обучающиеся получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 
существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и 
видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания - 
ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия 
ребенком словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о 
строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким 
образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающихся формируются представления о функциональном 
назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 
словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 
диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С 
детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных 
предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие 
и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 
направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей 
деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение 
элементарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на 
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протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение 
элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в 
подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и преемственности в работе всех педагогических 
работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и 
закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке 
логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работников, работа 
с родителям (законным представителям). 

Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 
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1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
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2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту"). 

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как 
ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои потребности и желания словами: "Привет!", 
"Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди других по описанию педагогического работника,  
объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подражанию получается крайне редко); 
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механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 

смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание песен, показ педагогическим работником действий, 
отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 
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метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для 
восприятия обучающихся музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных 
произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов 
деятельности обучающихся; повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 
использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов); активно-действенное и 
ярко эмоциональное участие педагогических работников, родителей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, 
праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 
внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 
сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые 
фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным 
голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и психофизическому развитию обучающихся. В процессе 
освоения движений под музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях 
поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить 
по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на 
изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с 
предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями по показу 
педагогического работника, притопывать одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя 
руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение 

персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся совершенствуется моторика, координация движений, 
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развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 
движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных 
инструментах у обучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация 
собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую очередь тембровый и 
мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и 
восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий 
звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и 
прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества 
воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в коллективных формах взаимодействия, совместно с 
педагогическим работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение 
использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персонажей 
стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются 
умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить 
свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных 
способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 
положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться музыкальным руководителем совместно как с 
воспитателем, так и учителем-дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в организации театрализованной 
деятельности обучающихся в утренние часы (один раз в неделю). 

Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями художественной литературы является важным направлением в 
коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и 
переживаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к 
установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 
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Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 
ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 
содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа 
коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что 
является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и 
музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, 
сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать положительное, 
эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. 
Педагогические работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на 
занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по 

объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 
педагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное 
отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо поступать 
правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча обучающихся 
правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 
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беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых 
данным художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже 
сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление и рассказывание коротких историй, связанных с 
яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких 
историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста 
реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в 
усвоении детьми текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В такой игре ребенок 
связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения 
в игре-драматизации обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - вопросом, 
ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, 
то рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок 
наизусть. Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 
умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации визуально-тактильно контакта между ними); 

повторение текста ребенком самостоятельно. 
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Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. 
Первые стихотворные строчки должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши"), содержать 
эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни 
ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, мишки, 
другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы большую роль играет иллюстрация как основное 
опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, 
нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 
образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в 
семье и на досуге. 

 Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой 

деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в 
процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой 
потребности. Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 
предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без целенаправленного коррекционного воздействия 
практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на 
тесном взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 
деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; 
аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических 
умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 
ознакомлению с окружающим и развитием речи. 
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Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. 
Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 
окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям 
процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 
обучающихся к выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими детьми, что 
постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

 Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и  в 
коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и 
социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 
формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 
способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у обучающихся формируются способы 
обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию 
предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития 
у ребенка изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 
создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваются 
восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием 
формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная 
элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 
самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, 
так и придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями, 
существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способность преобразовывать предметные отношения 
различными способами - надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям ("Построй домики для зайчика 
и ежика"), конструирование по собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других 
разделов программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, 
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развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в 
примерной сетке занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду является воспитание у них эмоционально 
положительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, 
природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, 
внимание, память. Очень интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия, действия с 
ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует основные функции 
речи - фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям 
познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и 
познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются представления о мире профессий, обучающиеся 
начинают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под 
влиянием педагогического работника у обучающихся формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к 
результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, 
шофер, затем профессии родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся 
овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, достигается единство 
представлений обучающихся и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку 
данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре 
предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной 
литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием 
сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком 
содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники организуют наблюдение за окружающей природой в 
разное время года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь 
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доступными изобразительными средствами. Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем сами выбирают фон 
и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником, использование игровых приемов. Внесение игрушек, 
персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку 
на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить обучающихся 
согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем 
свои потенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использовать 
"неподражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 
обучения. Даже под руководством педагогического работника, находясь в специализированной дошкольной образовательной организации, 
обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в 
процессе всех видов становления изобразительной деятельности - лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного 
обучения на четвертом году пребывания в специализированной организации обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с 
использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу.  

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями 
изобразительного искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль 
в становлении эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с 
произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник 
обращает внимание обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная 
иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает 
внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной категорией связано с художественно-декоративной 
деятельностью по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 
территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений 
музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 
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Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной 
образовательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работы педагогических 
работников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные 
задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и направлено на совершенствование функций 
формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 
тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и дошкольной образовательной организации. Содержание 
занятий по физическому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные 
закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной образовательной организации признаны занятия, проводимые 
инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают 
подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная 
деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 
направленные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, 
направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 
равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах становления движений в процессе развития растущего 
детского организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагать детям основные виды 
движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в 
положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным 
играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 
уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 
выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с 
одной позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются  в 
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сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и 
зрительно-двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой для 
становления устной и письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности обучающихся. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной 
образовательной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима 
дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, 
целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 
привитие здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 
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7. "Здоровье - всему голова" 

В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; они учатся понимать и принимать свои физические, умственные 
возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются 
представления о целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим 
миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 
здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу для 
формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для 
адекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, 
либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с 
элементарными навыками ухода за своим телом. 

В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся знакомят с основными средствами познания мира - зрением, слухом, 
кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений обучающиеся постигают 
особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, 
создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы 
представлений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по 
самомассажу, формируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

 При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья" - происходит формирование представлений 
обучающихся о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками 
значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - 
сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности 
человека от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и от 
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поведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности 
человеческого организма. 

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только 
человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в 
ходе занятий обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким образом, 
осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика 
их переутомления. Обучающиеся практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты 
зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками контроля за своим поведением с использованием 
дыхательных упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом 

помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них закрепляются представления о простейших 
свойствах воды и ее значении в жизни человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления 
своего организма. 

Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формированию у обучающихся представлений о значении двигательной 
активности в жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся 
замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий 
дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают 
комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" посвящена формированию у обучающихся представлений о полноценном, 
сбалансированном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным 
выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно 
обращаться к врачу. У обучающихся закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и 
деснами, органами пищеварения. 
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 В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена формированию у обучающихся представлений о возможностях традиционного, 
лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в 
которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, 
боль в различных частях тела. У обучающихся формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, жизненных 
ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, 
прием лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у обучающихся. 

 В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни как об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, 
здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих 
урон здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о 
правильном поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, 
большого скопления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершенствование духовного развития обучающихся, укрепление их 
физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального 
психологического комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными 
формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

2.4. Рабочая программа воспитания ДОУ 

Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
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, 
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природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 
Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 
поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 
гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

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

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 
портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО РАС. Структура Программы воспитания включает пояснительную 
записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 
 

2.4.1 Целевой раздел Программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания. 

                                                             

 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с РАС и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес.- 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых 
результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 
 

Направления воспитания. 
 

Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой 
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 
гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 
семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности  

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты 
и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
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1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 
Социальное направление воспитания. 
1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 
нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 
духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 
ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 
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осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 
благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  
2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 
труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 
способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 
ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 
чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с умственной отсталостью  

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с УО младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

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 огорчения в 
случае неодобрения со стороны педагогических работников. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 
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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 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 
ложится спать. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в Организации, на 
природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать педагогическому работнику 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 обучающихся с УО дошкольного возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка с УО дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

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

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 
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Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

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

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

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

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры с учетом имеющихся речевых возможностей, в 
том числе с использованием доступных способов коммуникации. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной активности, понимающий на доступном 
уровне необходимость реабилитации. 
Готовый к использованию индивидуальных средств коррекции, вспомогательных 
технических средств для передвижения и самообслуживания. 
Владеющий основными навыками личной гигиены. 
Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту, 
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социуме, 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 доступной самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
 

 

2.4.2 Содержательный раздел Программы воспитания. 
Уклад образовательной организации 

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

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
ДОО. 

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад основывается на 
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 
психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 
содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад ДОУ находит свое выражение в Уставе ДОУ, в ОП ДО, в АОП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 
Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ДОУ и принят всеми участниками 

образовательных отношений. 
 Особенности уклада ДОУ 

№ 

п/
п 

Содержание 

деятельности 

Оформление 

1. Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 
Устав МАДОУ, локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, 
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внутренняя символика. 

2. Ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности ДОО 

отражено в: 
- специфике организации видов деятельности; 
- обустройстве развивающей предметно-

пространственной среды; 
- организации режима дня; 
- разработке традиций и ритуалов ДОО; 
- праздниках и мероприятиях. 

ОП ДО, АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Принятие всеми участниками образовательных 
отношений уклада ДОО 

– Требования к кадровому составу и профессиональной               

подготовке сотрудников 

– «Правила внутреннего трудового распорядка» 

– Должностными инструкциями сотрудников. 
– Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников: 
– ООП ДО, АОП ДО 

– Официальный сайт ДОО 

– Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. 
– Договоры и локальные нормативные акты 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного циклов жизни ДОО. 
Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных 

моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  
 Дневной цикл жизнедеятельности воспитанников ДОО 

2 Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной   работы 

Прием детей Формирование 
культуры общения 

(приветствия). 
Игры (дидактические, 
настольно- печатные, 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 
коммуникативная деятельность, физическая 

активность 

Патриотичес
кое 

Трудовое 
Социальное 

Познавательное 
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сюжетно-роевые, подвижные) Физическое и 
оздоровительное 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку (теплое 

время года) 
Поисково-исследовательская, 
коммуникативная деятельность 

 

Экологическое 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое  

Дежурство в уголке природы, 
«по столовой» 

Формирование 

культуры 

поведения 

Элементарная трудовая деятельность Познавательное  
Трудовое 

Утренняя 

гимнастика 

Игрового характера 

Ритмическая 

Самостоятельная и совместная со взрослым 

коммуникативная деятельность. Физическая 

активность 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Завтрак Дежурство 

Формирование культуры еды 

Самообслуживание Физическое  

Эстетическое 

Совместная со 

взрослым ОД 

Утренний круг, 
подготовка к занятию. 
Формирование культуры 

общения, культуры 
организации, самоорганизации 

Коммуникативная деятельность 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Духовно-

нравственное 
Трудовое 
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Специально 

организованная 

образовательна
я деятельность 

Занятия, детские 
активности: 
Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуационных 
задач Чтение 
художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические 
игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение 
воспитательных задач 
в соответствии с 
содержанием 

образования 

Физическое  
Трудовое 

Познавательное 

Эстетическое 

Патриотическое 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка 

Беседы 

Коллекционирован
ие Реализация 

проектов 

Решение ситуативных 
задач Наблюдения и 
экскурсии Элементарные 

опыты 

Дидактические и сюжетные 
игры Подвижные игры 

Конструирован
ие Труд в 
природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 
игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная трудовая 
деятельность, восприятие художественной 
литературы и фольклора, физическая активность 

Познавательное  
Физическое и 
оздоровительное 

Трудовое 

 Социальное 

Эстетическое 

Патриотическое 

Возвращение с 

прогулки. 
Гигиенические 

процедуры 

Формирование культуры 
ухода за одеждой и обувью 
(складывать правильно и на 
место) 

Самообслуживание 

Закрепление алгоритма последовательности 
раздевания Помощь взрослых и детей 

Коммуникативная – художественное слово 

Трудовое  

Физическое и 
оздоровительное  

Подготовка к 
обеду. Обед 

Дежурство Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное  



182 

 

Формирование культуры еды Эстетическое 

Подготовка ко 

сну. 
Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое и 

оздоровительное 

 

Постепенный 
переход        от 
сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое  

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое и 

оздоровительное 

Игра Самостоятельная деятельность Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 
Подготовка к 

полднику, 
полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

Эстетическое 

Самостоятельн
ая 

деятельность 

Игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 
Совместная со 

взрослым 

образовательна
я деятельность 

Занятия 

Детские активности 

Культурные 
практики Вечерний 

круг 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная),музыкальная, коммуникативная, 
речевая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение 
воспитательных задач 
в соответствии с 

содержанием 

образования. Все виды 

воспитания в 

зависимости от 
возникающих 

образовательных ситуаций 

(событий) 
Подготовка 

к ужину, 
Дежурство 

Формирование культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное 
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ужин  Эстетическое 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 
задач Дидактические, 
сюжетно- 

дидактические, 
подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 
игровая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 
коммуникативная, элементарная трудовая 
деятельность, восприятие художественной 

литературы и фольклора, физическая активность 

Познавательное 

Физическое и 
оздоровительное  

Трудовое 

Социальное 

Эстетическое 

 Патриотическое 

Уход детей 

домой 

Формирование 
культуры общения 

(прощание). 
Культуры безопасного 

поведения 

Коммуникативная Эстетическое 

  

Недельный цикл жизнедеятельности воспитанников ДОУ в совместной детско-взрослой деятельности 

(гибкая модель воспитательной работы на неделю) 
Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Образовательная 
область,  направление 

воспитания 

Колич
е 

ство 

Дни 

недели 

понедельни
к 

вторни
к 

сред
а 

четвер
г 

пятниц
а 

Социальные 
ситуации (события) 
совместно с детско - 

взрослой 

деятельностью 

 

На любом занятии 

решаются 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Патриотическое воспитание: 
- культурно - историческое (КИ); 
- гражданско - патриотическое (ГП); 
Нравственное воспитание: 
- духовно - нравственное (ДН); 
Социальное воспитание 

 

 

 

5 

 

 

ГП 

 

 

 

 

ДН 

 

 

 

 

 

 

 

ТВ 

 

 

КИ 

 

 

 

 

 

 

Т 
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воспитательные 

задачи) 
- Толерантность (Т) 
Трудовое воспитание (ТВ) 

Для каждого занятия 

воспитательные 
задачи формируются 

отдельно в 

согласовании с 

содержанием 

образования 

Познавательное развитие 

Познавательное воспитание 

- конструктивно-модельная деятельность 

(КМ) 
- формирование математических 

представлений (МП) 
- Экологическая культура (ЭК) 

 

 

3 

 

 

МП 

 

 

 

ЭК 

  

 

КМ 

 

Речевое развитие 

- развитие речи (РР), 
- подготовка к обучению грамоте (Г), 
- восприятие художественной 
литературы и фольклора (ХЛ) 

 

 

3 

 

РР 

  

 

Г 

  

 

 

ХЛ 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание (Э) 
- музыкальная деятельность (М) 
- изобразительная деятельность (ИЗО) 

 

4 

  

 

М 

 

 

ИЗО 

 

 

М 

 

 

ИЗО 

Физическое развитие 

Физическое и оздоровительное 

воспитание (ФО) 

 

3 

 

ФО 

  

ФО 

  

ФО 

Беседа, загадка, разговор (патриотическое, познавательное, 
экологическое, 
социальное, правовое воспитание) 

5 + + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, социальное воспитание) 2  +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 

направленности 

2 +  +   
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коллекции) 

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 

воспитания в 

зависимости от содержания литературного произведения) 

5 + + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 

направленности 

проекта) 

1     + 

Экспериментирование и наблюдение (познавательное, 
экологическое, трудовое, нравственное воспитание) 

2  +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности 

игры) 
5 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги, квесты (все виды воспитания) 2   +  + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания) 2 +   +  

Работа в книжном уголке (все виды воспитания) 5 + + + + + 

Социальные акции 1 +     

Уклад определяет специфику и содержание воспитательной деятельности, распорядка месячного, годового циклов жизни ДОО, 
который определен с учетом направлений воспитания, ценностей, учитывающих международный, российский, региональный уровень 
образовательных событий (календарь образовательных событий). 

 Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 
(Раздел I, пункт 1.2.): 

– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

 Взаимодействия взрослого с детьми.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 



186 

 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

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

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

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий,предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 
российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 
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– «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и 
иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

– «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
Воспитывающая среда включает: 
условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 
условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 
условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности образовательной организации. 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками 

ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 
В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), 

педагог - родители (законные представители). 
Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также 

другие сотрудники должны: 
– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 
– заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность пр.); 
– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Объединение усилий в работе с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической поддержке, заключается в признании 

недостаточности воздействия только на ребенка, широкого включения семьи в реализацию процесса воспитания. Таким образом, в рамках 
данного подхода понятия «воспитательная работа с ребенком», и «воспитательная работа с семьей» не разделяются. 

Данный подход признан наиболее эффективным в ДОО, так как в фокусе внимания воспитателей и специалистов ДОО оказывается не 
только ребенок, но и семья, ее окружение, среда. Этот подход обеспечивает работу с собственными ресурсами всех членов семьи и людей, ее 
окружающих. Семейно-ориентированный подход требует объединения усилий и совместной работы специалистов разного профиля для 
эффективного решения задач взаимодействия с семей. 

Цель: формирование продуктивных форм взаимоотношений с ребенком в семье и в социуме. 
Ценности профессионально-родительской общности 

целостность семьи права родителей условны права детей абсолютны 

Презюмируемые родительские права (исходим и того, что родители стремятся действовать и действуют в наилучших интересах 

детей). Если в этой связи 

возникают какие-либо сомнения, они разрешаются в пользу родителей. 
право семьи на самоопределение; уважение уникальности каждой личности; уважение права членов семьи на то, чтобы жить в 

соответствии с ценностями, стандартами и 
понятиями, которые соответствуют их «корням», 
их культурному 

наследию. 
Техники успешного разрешения проблем 

«Совет родителей» направлен на совместное принятие решений, научение членов семьи слушать и слышать друг 

друга. Совет родителей помогает договариваться членам семьи и нести ответственность за свое 

решение. 
«Семейный праздник» для создания эмоционально положительной атмосферы между членами семьи и ближайшим 

окружением 
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Создание «Семейных историй, хроник»,
«Фотоальбомов семьи» 

является огромным потенциалом для осознания семейных ценностей, укрепления традиций 

поколений. На страницах семейных фотоальбомов собраны снимки не только «детей с улыбкой», 
но и «взрослых с лопатой» … снимки, которые показывают, что в нашей семье (самой обычной, 
и имеющей проблемы в семье) есть чем гордится – трудовой жизнью старшего поколения, 
подвигами дедов, отстоявших нашу Родину в Великой    Отечественной войне. 

«Семейные гостиные» Задушевные разговоры на разные темы: «Семейные ценности: духовные, материальные», 
«Семейные традиции», «Разыграем ситуации», «К чему ведет потеря семейных ценностей», 
«Семейные устои», «Конфликты с детьми». 

Методы 

«Традиции помощи взрослым» это метод семейной терапии. Обращение к положительному примеру предыдущих поколений 

приводят членов семьи не только к состоянию уверенности в своей силе и достоинстве, но и 

объединяют в одном поле 

родства, позволяют лучше понимать друг друга и показывают возможности объединения общих 

усилий. 
«Эмпатическое слушание» Эмпатическое слушание - вид слушания, содержанием которого является точное отражение 

чувств собеседника. Применяется в ситуациях, когда собеседнику необходимо поделиться 
своими переживаниями, и он сам выступает инициатором разговора. 
Эмпатическое слушание предполагает: избегание оценок и толкования, скрытых от собеседника 
мотивов его поведения (вместо привычного высказывания, содержащего упрек и оценку: «Ты 
сам виноват, что с тобой это случилось. У тебя трудный характер» можно произнести: «Ты 

расстроен? Тебя раздражает твоя вспыльчивость, нетерпимость?»); точное отражение 

переживания, чувства, эмоции собеседника с демонстрацией их понимания и принятия. 
Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе консультации) 
являются: 
-эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, переживание тех же 

эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек; 
-рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, способность к 
самоанализу психических состояний, действий, поступков); 
-идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, перенесение 
человеком себя на место, в ситуацию другого человека). 

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 
приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

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

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Стратегия событийного ряда в детско-взрослой общности 

Избирательная стратегия «Что это? Зачем мне это?» Стратегия эмоциональной включенности «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!» 

Стратегия деятельностной включенности «Нам интересно, мы умеем 

жить и 

творить вместе!» 

Авторская стратегия «Мне интересно, и я знаю, как можно 

сделать нашу жизнь 

лучше, понимаю, что мне дает группа!» 

Социокультурная стратегия «Как сделать наш мир лучше? Что мы можем для этого сделать?» 

Детско-взрослая общность и её событийные характеристики. 
Одной из задач современного образования является поддержка и раскрытие своего «Я», развитие в ребёнке способностей, личностного 

самоопределения, нахождения собственных смыслов. Вариантом такой образовательной ситуации представляется детско-взрослая общность, 
её событийные характеристики. Большое значение имеет, какие ценности и смыслы преобладают в общности. 

Основой формирования общности является совместная деятельность и эмпатия, общие переживания эмоций (положительных и 
отрицательных). Общность складывается непроизвольно, через добровольное объединение людей, их эмоциональную открытость друг к другу 
(дружеская группа, клуб, команда, молодёжная организация). 

Необходимые педагогические условия для «выращивания» детского-взрослой общности с системой неформальных связей и 
отношений: 

– открытое межпозиционное взаимодействие детей и взрослых (КТД, проекты, ролевые игры, волонтерство); 
– групповая и индивидуальная рефлексия. 
 Событийная общность может быть смоделирована педагогом, она включает в общий ход дела детей и взрослых. Событийная общность 

может быть проявлена для участников общности как жизненное событие, где произошло открытие, родилось новое знание, видение, 
понимание себя и другого, появился новый опыт деятельности. 
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Детская общность.  
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

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

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной социализации. Современные дети живут и развиваются в 
совершенно новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребёнка в семье и 
другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация является одним из главных условий 
жизни ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в частности. 

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

Детские общности в ДОО: 
Разновозрастная группа компенсирующей направленности – возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
Дружина Юных Пожарных «01» - (далее ДЮП), создана в целях воспитания высших моральных качеств, правил пожарной 

безопасности. 
Юные инспектора Движения «Светофорчики» (далее ЮИД) – отряд детей, который создан в целях воспитания высших  

моральных качеств, правил профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
Экологический отряд «Экоискорки» - отряд детей, который создан для воспитания правил правильного экологического поведения. 
Волонтерский отряд «Лучики добра» – создан для развития нравственно-патриотических качеств личности, формирования активной 

социальной позиции. Волонтерство – это прежде всего инициатива. Волонтерство – «доброволец». У детей начинает формироваться активная 
жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по возможности помогать им. ДОУ – социальный институт, в 
котором работают люди определенного общественного склада, умеющие выстраивать рейтинг духовных ценностей, для которых понятия 

«помощь» и «быть нужным» являются не пустыми словами. Приоритеты специалистов ДОУ расставлены в пользу нравственных идеалов . 
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Каждый отряд имеет портфолио, план работы, руководителя (взрослого), символику. Деятельность отряда отражается на 
информационных стендах и на сайте ДОО. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Поскольку в Организации создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решаются воспитательные, 
обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 
задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

 

Образовательная область Базовые ценности Задачи направлений воспитания 

"Социально-коммуникативное 
развитие" 

"Родина", 
"Природа", 
"Семья", 
"Человек", 
"Жизнь", 
"Милосердие", 
"Добро", 
"Дружба", 
"Сотрудничество", 
"Труд". 

– воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране; 
– воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 
(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 
– воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 
народа, к нравственным и культурным традициям России; 
– содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
– воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции. 
– создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
– поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи; 
– формирование способности бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей. 

"Познавательное развитие" "Человек", 
"Семья", 
"Познание", 
"Родина" и 
"Природа", 

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



193 

 

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

"Речевое развитие" "Культура", 
"Красота", 

– владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 
правила и нормы культурного поведения; 
– воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 
чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 
богатом, образном языке). 

"Художественно-эстетическое 
развитие" 

"Красота", 
"Культура", 
"Человек", 
"Природа", 

– раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 
– становление эстетического, воспитание эстетических чувств (удивления, 
радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего 
мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 
видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 
– приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 
мира и внутреннего мира ребёнка; 
– формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
– создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми). 

"Физическое развитие" "Жизнь", 
"Здоровье", 

– формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 
здоровье и физической культуре; 
– становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
– воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Реализация Программы воспитания невозможна в отрыве от семьи, так как родители (законные представители) являются первыми и 

главными воспитателями своего ребенка. Именно поэтому педагогический коллектив ДОО привлекает родителей к взаимодействию, 
воспитывая в них активных участников образовательной деятельности. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 
1. Создание единого воспитательно-образовательного пространства. 
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ 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 (законных представителей). 
6. Оказание социально-психологической помощи родителям (законным представителям) 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, ДОО и досуг, включая связанное с ними микро-социальное 
окружение. Взаимоотношения педагогов и родителей (законных представителей) строятся на основе сотрудничества, уважения личности, 
приоритета общечеловеческих ценностей, регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания и коррекционной работы, присмотра и ухода. 

Программа предусматривает, что и педагоги, и родители (законные представители) берут на себя обязательство действовать сообща, 

развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка 
создают основу для плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей (законных представителей)) и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, овладевает 
культурными практиками в процессе приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации и т.п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. 
Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, 

чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 
Подходы к взаимодействию с родителями по реализации Программы воспитания: 
1. Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив воспитания и развития детей. 
2. Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, могут 

овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 
3. Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее 

влиять на развитие своих детей. 
4. Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития воспитательной 

системы ДОО. 
В основе совместной деятельности семьи и ДОО по реализации Программы воспитания заложены следующие принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 
2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата развития 

ребенка. 
3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 
4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 

использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 
5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов воспитательной 

деятельности. 
Взаимодействие педагогов ДОО и семьи в ходе реализации Программы воспитания выстраивается по следующим направлениям: 
– вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 
– организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 
– практическая помощь семье в воспитании ребенка; 
– использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 
– оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 
– разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 
– активизация педагогического самообразования родителей по вопросам воспитания; 
– расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 
Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей. 
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Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения 

той или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 
4. Психолого-педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические заданияи развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии 
и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 
другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие 
происходит в социальной сети в «В Контакте», «Одноклассники», через через платформу zoom, а также электронную почту ДОО. Такая форма 
общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им 
интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 
включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 
родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в группе детского сада в социальной сети В Контакте, 
Одноклассниках и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 
педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 
консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 
рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 
правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать 
следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, 
семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить 
атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 
коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОО, позволяет родителям высказывать свое 
мнение по вопросам управления детским садом. 

12. Родительский клуб и семейные творческие мастерские. Добровольное объединение родителей. Раз планомерно проводятся 
тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. 
Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 
партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 
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Принципы взаимодействия педагогов ДОО и семьи в ходе реализации Программы воспитания. 
1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 
категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется 
моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с 
родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить  

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 
3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических 
знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 
семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 
искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и 
серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 
плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом. 

5) Динамичность. ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и мобильную систему: 
быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 
от этого должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (коллективное, диадное) обусловливает 
интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания 
внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его деятельности, субъектные качества, 
проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и эмоциональной 
адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 

События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 



198 

 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых 

воспитательных культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из одной из территорий объединения детского сада и т. д.). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 
Образовательное событие – способ инициирования образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные 

формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов образовательной деятельности, формирования 

компетенции ответственного выбора, занятия субъектной позиции по отношению к себе, и своим образовательным результатам. 
Образовательное событие – это ситуация, которая переживается и осознается человеком как значимая (поворотная) в его собственном 

образовании, и оказывает влияние на его дальнейшую деятельность. Человек не просто обретает новые знания, наращивает компетентности, 
способности, собственную субъектность, а осознает мотивы, траекторию и маршруты своего образовательного движения и менять их. 

Принципы организации образовательного события: 
1. Выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в группе, ДОУ, сообществе. 
2. Наличие культурно-исторического прототипа как модели деятельности (экспедиция, олимпиада, разработка занятия). 
3. Добровольное участие и совместная деятельностная проба (возможность для участников разных позиций и ролей). 
4. Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов. 
5. Рефлексия собственных дефицитов и приростов. 
6. Образовательное событие становится катализатором новых событий. 
Принципы событийности предполагают: 

– личностную значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, поведения, действия для человека; 
– воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, способность «задеть за живое», «оставить след» в 

памяти, возможно, даже в биографии; 
– внутреннюю диалогичность факта, явления, поступка, затронувшую ценностно-смысловую, нравственную сферу личности, 

повлекшую за собой необходимость принять решение, сделать выбор на основе моральных принципов, причем не слепо следуя известным 
истинам, а лишь осознав, пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как своеобразный нравственный ориентир; 

– утверждение в деятельности (интеллектуально-познавательной, смысло-поисковой, художественно-творческой, рефлексивно- 

аналитической и др.) достоинства личности, ее самоценности; 
– своеобразный «духовно-нравственный катарсис», произошедший благодаря контакту с эстетическим предметом, либо объектом, 

представляющим собой нравственную ценность; достижение воспитанником значимого для него результата, успеха в какой-либо области 

деятельности (участие или победа в конкурсе рисунков; впервые самостоятельно выполненная работа творческого характера), то есть все то, 
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где человек добился успеха самостоятельно или при помощи и поддержке сверстника, воспитателя, родителей. 
Исходя из этого, носителем «события» становится: 
– совместная творческая деятельность, превратившаяся в событие, то есть в совместное проживание действительности; 
– кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти ответ на важный для личностного роста вопрос при 

выражении собственного отношения к миру через продукт творческой деятельности; 
– «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след в жизни. 
Все уровни событий могут иметь место и при организации процесса формирования у детей опыта деятельности. 

Задачи педагога в реализации модели событийной общности: 
– обеспечить свободу, добровольность участия (не участия) в совместной деятельности, возможность выбора (в пространстве 

детско- взрослой общности) направлений и способов деятельности; 
– выстраивать и поддерживать отношения равенства, взаимного интереса и взаимоуважения; 
– создать в общности условия для межпозиционного взаимодействия, стимулировать проявление и осознание детьми 

субъективности (позиции), способности уважать и понимать позицию другого; 
– моделируя событийную общность, учитывать опыт, который в ней получат воспитанники; 
– стимулировать рефлексивные процессы, уделять им достаточно большое время, тем самым выводя взаимодействие участников 

на осознанный уровень, стимулировать понимание ими своей позиции по отношению к общности и своей жизнедеятельности; 
– понимать и учитывать в своей работе влияние выстраиваемых отношений и рефлексии на формирование единого ценностно-

смыслового  пространства внутри общности. 
Этапы организации образовательного события: 
1 этап. Определение (выбор вместе с детьми) тематики образовательного события. 
2 этап. Определение цели и задач предстоящего образовательного события, планирование этапов подготовки (с привлечением детей). 

3 этап. Подготовка к образовательному событию. В процессе подготовки к образовательному событию, воспитанники получают знания 
и умения, которые будут необходимы при проведении образовательного события (творческие мастерские, детям даются специальные задания, 
дети готовят творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов). 

4 этап. Проведение образовательного события, самый замечательный и долгожданные момент действия. Сам сценарий 
образовательного события разрабатывается взрослыми. 

5 этап. Рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. По итогам образовательного события проводится обмен мнениями об 
участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу прожитого (педагог продумывает вопросы 
для рефлексии). 

Преимущества детско-взрослого события 
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Работа педагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации. Она требует 
наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями 
детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты. И тогда: 

– есть гарантия в получении новых знаний; 
– эффективный способ мотивации для развития познавательного интереса; 
– ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных коммуникаций; 
– ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлексии; 
– каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое содержание и которая ему по душе; 
– творческое отношение к собственной деятельности - социализация, успешность (в конкурсах, в соревнованиях, в 

публичных выступлениях). 
Чтобы наполнить жизнь воспитанников увлекательными и полезными делами педагогический коллектив создает атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирование образовательной деятельности. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в  

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей.  
В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей:  
– сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п.; 
– общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.). 
Для развития детской инициативы и творчества педагоги используют темы (праздники, события, проекты) посвященные различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывающие личностный интерес детей к: 
– сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Юмор и здоровье в нашей жизни»); 
– народной культуре и традициям («Народные игрушки», «Книжкина неделя»); 
– достопримечательности родного города («Моя малая Родина», «Наш Бажов», «Мой город родной Полевской»); 
– основам безопасности («Неделя пожарной безопасности», «Неделя профилактики ДТП», «Лето без опасностей»). 
Сюжетно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса с учетом 

региональных особенностей, этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Образовательные события способствуют воспитанию уважительного отношения к истории страны, региона и культурным традициям. 
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Образовательные события формируют эффективное образовательное пространство, направленное на развитие личности, 
формирование ценностных ориентаций. 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребёнка по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 
Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с 

принципами воспитания, дошкольного образования, ориентированы на содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений», и моделью образовательного процесса.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
– предметно-целевая деятельность – все виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками; 
– культурные практики – активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт; 
– свободная инициативная деятельность ребенка – его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей. 
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей. 
Программа воспитания сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том числе объем 
и содержание дошкольного образования. 

Конкретное содержание по образовательным областям зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы воспитания и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
– в раннем возрасте (1,6 – 3 лет): 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(8) лет): 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 
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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. 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 
Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы 

сил. На основе взаимодействия с взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты 
характера, стиль поведения. 

 В ДОО организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), обеспечивается через: 

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 
Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и формирования культурных практик обеспечивается на 

основе подходов Коротковой Н. 
Культурные практики, осуществляемые в утренний отрезок времени, включают: 
– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Культурные практики, осуществляемые во время прогулки, включают: 
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– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 
– экспериментирование с объектами неживой природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
– свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 
схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 
что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 
саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 
с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 
Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная деятельность 

 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

 Познавательно-исследовательская 

Игровая 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная  

Музыкальная 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование 

Игровая 

 

Физическое развитие 

Двигательная 

 Игровая 

Познавательно-исследовательская 

Содержание Программы воспитания в полном объёме реализуется: 
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– в процессе непрерывной образовательной деятельности; 
– в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 
– через организацию самостоятельной деятельности детей. 
 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления развития Режимные 

моменты 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
развитие трудовых навыков через поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь 
взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 
Познавательное развитие Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Речевое развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в  играх, наблюдениях, 
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 

 

Физическое развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды отварами трав, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня. 
 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Направления развития Самостоятельная деятельность 

 Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающей общение со сверстниками 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, 
драматизации, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 
иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 
Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде, самокатах). 
 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОО. 
Культурные 

практики 

Интегрированные виды 

деятельности 

Содержание 

 - Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие художественной       
   литературы и фольклора 

- Познавательно-исследовательская 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с 

детьми. 
Утренний круг 

 

Вечерний круг 

Утренний круг предполагает общее обсуждение событий (групповых, 
личных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, 
ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 
спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: 
эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и 

познавательного, делового культурного общения, развитие навыка 

ведения коммуникации, планирования групповой и собственной 

деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить 

каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 
В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о 

событиях, описать свои переживания, поделиться своими новостями, 
желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). 
Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия 

на себя ответственности – внимание не только к своим собственным 
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  нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, 
совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. 
Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные 

решения, создать для этого надлежащие условия. 
Вечерний (итоговый круг) предполагает ежедневное подведение 

итогов дня, итогов реализации   проекта,   темы,   результатов   
конкретных   действий,   их рефлексию. 

  

  

  

  

Социальные 

акции 

- Коммуникативная 

- Восприятие художественной 

     литературы и фольклора 

- Познавательно-исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Двигательная 

- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 
комплексное, событийное мероприятие,   действие,   могут   проводиться  
в   соответствии   с тематическим планом, событием текущего месяца, 
для привлечения внимания всех участников образовательных отношений 

к проблеме, консолидации усилий и формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 

институтами. 

Игротека 

(совместные 
игры воспитателя 
и детей: 
сюжетно- 

ролевая, 
режиссерская, 
игра- 

драматизация, 
строительно- 

конструктивна
я) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной   

                                  литературы и фольклора 

- Познавательно-исследовательская 

Игротека направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Гостиная 

(литературная, 
музыкальная, 
литературно- 

музыкальная, 
театральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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Минутки  
безопасности 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной  

                            литературы и фольклора 

Форма, направленная на формирование у дошкольников морально-

нравственных представлений и приобретения опыта посредством 

решения проблемных ситуаций реально-практического условно 

вербального и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг - Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

- Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно   организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Соревнование - Игровая 

- Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной активности, 
спортивных состязаний и соревнований. 

Библиотека - Познавательно-исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

Создаёт условия для приобщения детей к художественной 
литературе,формирует потребность к чтению. 
 

Викторина - Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Восприятие 
художественной 

литературы 

Форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе 

угадывания правильных ответов на устные или письменные вопросы из 

разных областей знания. 

Творческая 

мастерская 

- Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Художественный труд 

Форма организации детей, в процессе которой повышается  творческая 
активность, способствующая развитию практических навыков. 



209 

 

Коллекциониро
вание 

- Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 

литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных предметов, объединённых по 

определённым признакам и имеющих научную, историческую или 

художественную ценность 

Мини-музей - Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 

литературы 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и 

классификация каких-либо экспонатов, объединённых по определённым 

признакам и имеющих научную, историческую или художественную 

ценность. Создаются разнообразные мини-музеи. 

Проект - Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 
художественной 

литературы 

- Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой - то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, средств в соответствующих 
видах детской деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей. 

Выставка - Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми какихлибо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной 

теме (рисунки, поделки). 
Экскурсия - Познавательно-исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на транспорте по какой-либо территории с 
целью получения информации познавательного характера, либо 

закрепления ранее изученного материала в ходе реализации видов 
детской деятельности и решения интегрированных задач 
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соответствующих образовательных областей. 

Квест-игра - Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 
формированию умений решать определенные задачи на основе выбора 

вариантов через реализацию определенного сюжета, предполагает 

самостоятельный поиск участниками решения возникающих проблем, 
нацеливает их на поиск новых, творческих решений. Выполнение 

интеллектуальных заданий в рамках определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, достаточно высокого уровня 

стрессоустойчивости. Важно также обладать умением работать в 

коллективе, команде, видеть конечный результат работы     команды. 

 - Музыкальная 

- Игровая 

- Двигательная 

Ярмарка - Коммуникативная 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная 

- Игровая 

- Коммуникативная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
ознакомление их с популярной традицией устраивать в установленное 

время и в определенном месте торжища, куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью купли-продажи. 

 

 

 

 

 

Содержание Программы заключается в описании новых средств, методов, технологий с помощью которых взрослый может обеспечить 
нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 
исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. 

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный опыт общения и группового 
взаимодействия со взрослыми, сверстниками. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 
взрослыми, сверстниками. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 
помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, 
пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 
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педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 

– знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;  
– компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОО; 
– компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
– компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 
– компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства; 
– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 
– компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального российского народа. 
Детей воспитывает то, что их окружает: пространство, которое окружает детей, люди, которые рядом, могут удивительным образом 

повлиять на развитие у детей личностных качеств. 
Ребенок растет, изменяются его потребности и вкусы, и с ростом и изменением ребенка должна изменяться и среда. Значение влияния 

развивающей среды на развитие ребенка как личности, формирование его социальных компетенций, трудно переоценить. 
Знаки мира и связь с ним ребенок получает через то окружение, в котором он живет, та обстановка, которая включает значимых 

взрослых, создающих среду воспитания ребенка, поддерживающих ее содержание, наполнение материальными, социальными, духовными 
составляющими, меняющих ее. 

Среда не играет лишь роль внешней обстановки, а служит источником развития ребенка, «выполняя роль своеобразного пускового 
механизма, усиливающего или тормозящего внутренние процессы». С гуманистических позиций – чем шире среда позволяет ребенку доступ к 
общекультурным достояниям, чем они многообразнее, и чем более она предоставляет возможностей для саморазвития ребенка, тем более эта 
среда удовлетворяет условиям, необходимым для воспитания. Можно говорить о наличии «множества сред», в которых происходит развитие 
и социализация ребенка – социокультурная, образовательная, непосредственно культурная среда той общности, куда включен ребенок, 
воспитательная, развивающая, предметная, предметно-пространственная и т.д. 

Под социокультурной средой понимают «конкретное социальное пространство», посредством которого ребенок включается в 
культурные связи общества. 

Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, работающая на принципах гуманистической педагогики: 
– соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и потребностям каждого ребенка, определенным 
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сензитивным периодам развития; 
– предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее полной реализации творческих возможностей, 

раскрытия природного потенциала; 
– является источником информации для организации самостоятельной и совместной деятельности ребенка; 
– предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализовать замысел, получать результат, а также оценивать, 

осознавать и отвечать за результат своей деятельности; 
– обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность каждого ребенка; 
– предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения со всеми членами сообщества группы и ДОУ на разных 

уровнях; 
– обеспечивает потребность ребенка в создании личного пространства деятельности, а при необходимости – уединения и 

релаксации; 
– предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, способной адекватно оценивать себя, а также 

способной уважать и позитивно принимать других членов сообщества группы; 
– предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независимость, умение помогать и просить о помощи, без 

страха совершить, исправлять ошибки с помощью других и самостоятельно; 
– способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам. 
Социокультурная среда представлена предметно-пространственным, поведенческим, событийным и информационным культурным 

окружением. Характеристика этих четырех окружений представлена в модели: 
Среда культурного окружения воспитанников ДОО 

Предметно-пространственное 

окружение 

Поведенческая среда Событийное окружение Информационное окружение 
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Создает психологический фон, 
на котором разворачиваются 
взаимоотношения всех, кто 

находится в здании детского 
сада. Предметно- 

пространственное окружение 

становится фактором 
воспитания ребенка лишь в том 

случае, когда оно 
«очеловечено», когда за 

предметом видится отношение, 
когда за вещами угадываются 

интересы, когда материальные 
средства выступают для всех 

субъектов образовательного 

процесса как условие 
наилучшего состояния каждого 
члена коллектива, когда 
дошкольник заботится об этом 

мире, творчески преобразуя 

предметное пространство по 

мере своих сил. 

Карта поведения,  
войственного ребенку в 

данном детском саду, за 

счет доминирования тех или 

иных поведенческих форм: 
- установившиеся 
интонации в обращении, 
мимика и жесты при беседе, 
позы при диалоге; 
- характер совместной 

деятельности детей и 

педагогов; 
- отдельные поступки детей; 
- протекающие конфликты и 
их разрешение. 

Совокупность событий, 
попадающих в поле восприятия 

дошкольника, служащих  

предметом эмоционального 

впитывания, оценки; поводом к 

раздумью и основанием для 

жизненных выводов: если 

ребенок видит отношения там, 
где на поверхности лежат случай, 
действия, обстоятельство, то 

данное событие становится 
фактором его личностного 

развития, потому что событие 

стало для него событием его 
самого, он был с происходящим и 

сопереживал случившемуся, 
переживая отношение. 

Является воспитывающим: 
- когда есть предметная 
среда, насыщенная 

 материалами, играми,
 иллюстративным материалом, 
книгами, которые доступны 
детям и дают пищу для 

получения информации, для 

развития; 
- когда в практике работы 

воспитателей выстраивается 

традиция обмена 

информацией между детьми, 
между детьми и взрослыми. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и 
включает: оформление групповых помещений и холлов, оборудование, игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда 
включает знаки и символы государства, региона, города и организации; отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, которые прописаны в ООП ДОУ. Среда дошкольного учреждения экологичная, природосообразная и 

безопасная. 
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. 
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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. 
Обеспечение доступности ресурсов воспитания в ДОО 

Характеристика основных групп средовых ресурсов воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основные группы средовых 

ресурсов 

Составляющие отдельных групп 

средовых ресурсов 

Предметные 

Помещение ДОО (объем (площадь), освещенность, цветовое решение, наполнение, оформление); мебель (размер, 
функциональность, комфорт); 
оборудование; учебно-дидактические материалы (тетради, таблицы, схемы, модели и др.), предметы быта. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Объекты с выраженными существенными и опознавательными признаками. 
- Объекты с усиленными признаками (размер, яркость цвета, толщина контура). 
- Информация, структурированная специальным образом (таблицы, схемы и т.д.). 
- Специальные компьютерные программы. 

Ресурсы, связанные с 

оптимизацией взаимодействия 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Использование специального оборудования, расширяющего познавательные возможности 

ребенка; 
- Оборудования, оснащенного специальными приспособлениями; 
- Рациональное построение деятельности ребенка в системе «слово – наглядность – действие». 

Пространственные 

Микропространство. Помещение ДОО (внутреннее групповое пространство, внегрупповое пространство). Открытое пространство 
(территория ДОО, доступная детям, участок группы). Маршруты передвижения в пространстве. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Наличие сигнальных опор, обеспечивающих ориентировку в пространстве. 
- Структурирование пространства на специально организованные зоны (учебная, 
игровая, творческая, уединения) 

Ресурсы, связанные с 

оптимизацией взаимодействия 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Рациональное расположение помещений (объектов); 
- Рациональная пространственная организация рабочего поля, рабочего места, рабочей позы 

ребенка; 
- Обеспечение относительного постоянства пространства, информирование о его изменениях; 
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- Организация полисенсорного восприятия пространства. 

Организационно-смысловые 

Режим, распорядок дня, в течение недели; в течение года; дозировка, нагрузка (зрительная, тактильная, интеллектуальная, 
физическая). Правила, регулирующие отношения ребенка в окружающим (отношения с предметами, отношения с пространством, 
временные отношения, отношения с собой и другими детьми) и др. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОО 

- Наличие режимов учебной работы (на занятии, в течение дня, недели, месяца, года). 
- Наличие дозировок различных видов нагрузки (зрительной, слуховой, тактильной, 
физической, интеллектуальной). 
- Смысловое структурирование всех видов взаимодействий в образовательной среде (наличие 

правил, регулирующих объектные, пространственные, временные и субъектные отношения 

ребенка). 
Ресурсы, связанные с 

оптимизацией взаимодействия 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Введение правил, обеспечивающих сорежимов и дозировок; 
- Обеспечение индивидуального ритма и темпа жизнедеятельности ребенка; 
- Введение смысловых опор, обеспечивающих успешность взаимодействия (планов, памяток, 

алгоритмов); 
- Наличие разумной и понятной ребенку системы требований, регулирующей его отношения с 

окружающим миром. 
Социально-психологические 

Значимые, Другие (родные, близкие, друзья, педагоги и др.); социальные роли (их соответствие половозрастным особенностям); 
социальные отношения (ценностные установки, мотивы, стиль, характер взаимодействий), социальные потребности, социальный 

статус; социальные привычки; чувства; привязанности и др. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОО 

- Наличие у педагогов, родителей, персонала ДОУ, сверстников адекватных ценностных 
установок, мотивов, стиля и характера взаимодействия с ребенком. 
- Наличие у ребенка адекватных установок, мотивов, стиля и характера взаимодействия с 

педагогами, родителями, персоналом ДОО, сверстниками. 
- Наличие у ребенка адекватного внешнего вида. 
- Наличие у ребенка благоприятного социального статуса. 

Ресурсы, связанные с 

оптимизацией взаимодействия 

объектов (субъектов) 

- Эмоциональная насыщенность ситуаций; 
- Создание ситуаций успеха; 
- Создание ситуаций, стимулирующих оценочную деятельность; 
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образовательной среды ДОО - Обеспечение разнообразия деятельности, событийности; 
- Обеспечение возможности выполнять разнообразные социальные роли; 
- Наличие у ребенка адекватных его возможностям способов коммуникации; 
- Примеры достижений людей с ОВЗ. 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и игрушек для ППС администрация ДОО 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного и раннего возраста и имеет документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 

 

Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
– участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные 

и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 
– участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 
– проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 
– реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
Направления и особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО 

Социальные партнеры Направления 

воспитательно-значимого 

взаимодействия 

Ценности Формы, содержание 

воспитательной 

деятельности 

Другие 
образовательные 

организации 

Образовательное 

 Познавательное 

Ценности: 
Родина и природа, 
Познание, 

Здоровье, жизнь 

Культура и 
красота 

Проведение занятий, мероприятий. Экскурсии, 
беседы, кинолектории, встречи и др.). Обучение, 
взаимообучение, совместное изучение. Обмен 
опытом, проектирования, разработки. 
Апробирование/ внедрение современных учебно-

методических комплексов, методик и технологий 

воспитания. 
Учреждения культуры Культурно-досуговое 

Познавательное 

Ценности: 
Родина и природа, 
Культура и 

красота 

Праздники, игры, концерты, конкурсы и др. 
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Учреждения 

дополнительно
го образования 

Спортивное Ценность 

Здоровье, жизнь 

Соревнования, игры, олимпиады и др. 

Местные органы 

управления, учредитель 

Информационное Ценность 

Познание 

Подготовка материалов для официального сайта 

ДОУ. 
Учреждения 

здравоохранения 

Оздоровительное 

Коррекционно-развивающее, 
диагностическое, 
консультационное 

Ценность 

Здоровье, жизнь 

Медицинские осмотры, профилактические 
прививки, мероприятия, направленные на 
пропаганду ЗОЖ, физкультурные минутки, 
подвижные перемены. 
Коррекционно-развивающее, 
диагностическое, консультационное 

сопровождение 

Учреждения 
правовой защиты и 

безопасности 

Правовое 

Социально-ориентированное 

Профилактическое 

Ценности: 
Родина и природа, 
Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Знакомство с правами и обязанностями 
воспитанников. Акции, волонтерство, 
проведение мероприятий для пожилых людей, 
ветеранов ВОВ. Освоение правил 

безопасности, поведения в окружающем. 
Профилактика  правонарушений, ДТП 

Предприятия, на 

которых 

работают 
родители 

воспитанников 

Профориентационное Ценность 

Труд 

Беседы, встречи, экскурсии на предприятия, 
знакомство с интересными профессиями, общение 
с людьми разных профессий, проведение Недели 
труда и др.). 

 

Организация осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с каждым 
учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 
разнообразных формах. Организация социокультурных связей между ДОО и учреждениями города позволяет использовать максимум 
возможностей для решения задач воспитания, развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей. 

 

Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной воспитательной работе 
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ОМС Управление 
образованием ПГО 

Методическое сопровождение. Консультационная поддержка. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОО, организация мероприятий по повышению профессионального 
мастерства. 

ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» 

 Методическое сопровождение. Курсы повышения квалификации. Участие в профессиональных 
конкурсах. 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» Реализация инклюзивного образования, повышение педагогической компетентности родителей и 
педагогов в воспитании, развитии и обучении детей дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБУЗ СО «Полевская 
центральная городская 
больница» 

Физическое развитие и оздоровительное направление развития воспитанников. 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

ДОО города Познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, физическое 
развитие. Развитие социальной компетенции воспитанников. Организация и проведение 
общегородских конкурсов и фестивалей для развития творческих, интеллектуальных и 
конструкторско-технических способностей дошкольников. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОО, обмен опытом. 

МАОУ ПГО 

«СОШ № 16» 

МБОУ ПГО 

«СОШ № 20» 

МБОУ ПГО «СОШ№ 1» 

Познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, физическое 
развитие. Позитивная социализация детей. Обеспечение преемственности в вопросах полноценного 
физического, интеллектуального и личностного развития ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей в переходный период от дошкольного воспитания к школе. Создание единого 
образовательного пространства. 

Детская школа 
искусств 

Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие. 
Развитие социальной компетентности воспитанников, знакомство с творческими людьми города. 
Развитие и поддержка одаренных детей. Предоставление возможности участия в городских 
мероприятиях творческой направленности детям с ОВЗ. Приобщение детей к миру искусства, создание 
единого образовательного пространства, дальнейшее музыкальное воспитание и развитие 
воспитанников. 

Детская библиотека 

им. П.П.Бажова 

 

ЦКиНТ 

Художественно-эстетическое, речевое развитие. 
Расширение читательского кругозора, культуры чтения детей. Развитие и поддержка интереса и любви 
детей к книге, как источнику знаний. Расширение кругозора и познавательной сферы у детей. 
нравственно-патриотическое и социальное воспитание. Использование ресурсов единого 
образовательного пространства. 
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Культурно-

экспозиционный 

Комплекс Бажовский 

Обогащение представлений детей о труде людей, живущих на Урале, о национальной культуре. 
Повышение интереса воспитанников к выставкам изобразительного и прикладного искусства, 
формирование эмоционального отклика при восприятии композиции, выставок творчества. 

ОГИБДД ОМВД по 
г.Полевскому 

 

 

 

МЧС 

Пожарная часть №64 

Социально-коммуникативное развитие.  
Развитие социальной компетентности воспитанников. Формирование элементарных знаний о дорожной 
безопасности и основ безопасности жизнедеятельности. Повышение эффективности работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Формирование устойчивых знаний и 
прочных навыков культурного и безопасного поведения на улице и в транспорте. 
 

Создание условий для реализации противопожарных мероприятий. Повышение эффективности работы 
по предупреждению пожаров. Формирование устойчивых знаний и навыков поведения детей в 
чрезвычайных ситуациях 

ЦФСМ Спортссоружение Физическое развитие и оздоровительное направление развития воспитанников, получение независимой 
оценки об их развитии. Участие в реализации общеобразовательных программ физического и 
личностного развития детей на основе преемственности. Воспитание у детей здорового образа жизни. 

Городской краеведческий 
музей 

Производственно-

технический музей 
«Северская домна» ПАО 
«СТЗ» 

Народный музей 
«Малахитовая шкатулка» 

Познавательное развитие, позитивная социализация. 
Приобщение к историческому наследию малой родины. Участие в проектах и реализации 
общеобразовательных программ культурологической и экологической направленности. 

Общественный фонд 
помощи бездомным 
животным 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное. 
 Участие в благотворительной деятельности. Экологическое обеспечение процесса образования детей. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 
постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

 

2.4.3 Организационный раздел Программы воспитания. 
Кадровое обеспечение 
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками 

дошкольного учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники МАДОУ ПГО «Детский сад №63», в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются 
ее целями и задачами, а также, особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 
работниками в течение всего времени ее реализации в МАДОУ ПГО «Детский сад №63». Педагогические работники, реализующие 
Программу воспитания, обладают основными компетенциями и ориентированы на выполнение трудовой функции: воспитательная 
деятельность, в соответствии с Профстандартом «Педагог». 

Воспитательно – образовательною работу с детьми в ДОО осуществляют 31 педагог, из них: 1 старший воспитатель; 2 учителя-

логопеда, 2  педагога-психолога; 2 музыкальных руководителя; 1 инструктор по физической культуре, 23 воспитателя. 

Каждая группа непрерывно сопровождается: 

– двумя воспитателями; 
– младшим воспитателем; 
– иными педагогическими работниками (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-дефектолог), в соответствии с планом образовательной деятельности, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО. 
При организации инклюзивного образования: при включении в оздоровительную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое 

обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания в ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 
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Заведующий Учреждением - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 

деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный 
план воспитательной работы на учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 
- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОО (в том  числе осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО). 
Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 
- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 
- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФК  

- 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 дошкольника; 
- внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 
технологий образовательного процесса; 
- участие в коррекционной работе; 
- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной 
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деятельности 

Педагог-психолог  
Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований обучающихся; 
- участие в коррекционной работе; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 
Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

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

Нормативно – методическое обеспечение. 
Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 
Содержание нормативно – правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Программы воспитания включает 

следующие нормативные документы и локально-правовые акты ДОО: 

– Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. 
– Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ПГО «Детский сад №63»; 
– Адаптированная образовательная программы дошкольного образования МАДОУ ПГО «Детский сад №63» по нозологиям; 
– Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: ранний и дошкольный возраст / О.А. Трофимова, О.В. 

Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; МОиМП СО, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - Екатеринбург, 2019; 

– Годовой план работы на учебный год; 
– Учебный план; 
– Рабочие программы воспитателей, специалистов; 
– Программа развития МАДОУ ПГО «Детский сад №63»; 
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Подробное описание нормативных документов Организации представлено на официальном сайте http://63pol.tvoysadik.ru  (в 

разделах «Документы», «Образование»). 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 
далее), одаренные дети и другие категории. 

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

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное образование, являются:  
– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
– построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
– формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
– активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 
– обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 
– расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 
– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
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– направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 
каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 
учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

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

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

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

– участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 
потребностями. 
 

III. Организационный раздел Программы. 

3.1. Обязательная часть 

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

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

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с УО. 
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Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных 
задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального 
развития ребенка. Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические работники могут после проведения 
педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и образовательные, определяют те предметные области, которые 
являются значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения обучающихся разного возраста: 

Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют основные линии развития ребенка: 

эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

развитие перцептивно-моторной деятельности, 

становление предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности ребенка, 

удовлетворение потребности ребенка в движении, 

формирование начальных ориентировочных реакций, типа "Что это?", 

становление элементарных зрительно-двигательных координации, 

понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

смена ведущих мотивов деятельности, 

развитие эмоционально-делового и предметного общения, 
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развитие и активизация общих движений, 

развитие предметных действий и предметной деятельности, 

развитие наглядно-действенного мышления, 

интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

овладение различными навыками в процессе подражания, 

становление представлений о себе, 

формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании собственных достижений, 

закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

смена ведущих мотивов, 

развитие общих движений, 

развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование свойств и качеств предметов, 

формирование системы сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, 

формирование представлений об окружающем, 

расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

овладение диалогической речью, 
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фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

овладение коммуникативными навыками, 

становление сюжетно-ролевой игры, 

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения и воспитания обучающихся с нарушением 
интеллекта. При этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 
физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 
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3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию Программы, 
разработанных в соответствии с ФАОП ДО. Организация самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с УО. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организация обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

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

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

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

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

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

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

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

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

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

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с УО, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с УО, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

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

 ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а 
также для комфортной работы педагогических работников. 
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3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. Кадровые и финансовые условия. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 
соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный 
№ 46612).В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом специальных условий получения образования обучающимися умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

Кадровые условия 

На 31.08.2023г. в Учреждении работают 28 педагогов, 13 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. До 5 лет стажа – четыре педагога, 
100% педагогов имеют профессиональное образование, либо профессиональную переподготовку по направлению «дошкольное образование». 

В ДОУ всего 28 педагогов (без внешних совместителей):  
- воспитатель – 19;  

- учитель-логопед – 2; 

- педагог-психолог -2; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- инструктор по физической культуре – 1; 
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- учитель-дефектолог – 1; 

- старший воспитатель – 1. 

 

3.1.4. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений.  

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного и зарубежного производства для совместного 
просмотра, бесед и обсуждений со взрослым, использования в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 
психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 
эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Выбор цифрового контента, меда продукции (кинематографические и анимационные продукты) должен осуществляться в соответствии 
с нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный 
закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра, время просмотра 
ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться взрослыми соответствовать его возрастным возможностям.  

Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют психолого-педагогического сопровождения, в частности 
внимания к эмоциональному состоянию зрителя в процессе просмотра. Не рекомендуются к самостоятельному просмотру детям дошкольного 
возраста без подготовительной работы и обсуждения переживаний ребенка со взрослым. 

Отечественные анимационные произведения 

Для детей раннего и младшего дошкольного возраста  

Сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 
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Для детей дошкольного возраста  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов  

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970.  

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия  Союзмультфильм, режиссёрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975.        

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979.         
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Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В.Котёночкин, А.Трусов, 1965. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В.Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия  Союзмультфильм, режиссёр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Сказка  сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия  Союзмультфильм, режиссёры И.Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкая,   1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия « ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973.   

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 
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Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 
Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия  Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А.Бахурин  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р.Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссёр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Карлик Нос»* (6+), студии анимационного кино «Мельница» и кинокомпании «СТВ», режиссер 
И.Максимов, 2003.  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С.Ушаков, И.Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Зарубежные анимационные произведения 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США.  

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США.  
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Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 
2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо»,  студия «Ghibli», режиссер  Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер  Хаяо Миядзаки, 2008. 

 

Отечественные и зарубежные кинематографические произведения 

 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+),  киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссёры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976.  

Кинофильм «Мери поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л.Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Щелкунчик и Крысиный король» (6+),  кинокомпания «Freestyle Releasing 

Cinemarket Films», режиссер А.Кончаловский, 2010.  

 

3.1.5. Перечень художественной литературы 

Перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет 



236 

 

Малые формы фольклора: «Баю-бай, баю-бай…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего 
кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Ладушки, ладушки!..», «Наши уточки с утра…», «Пальчик-мальчик…», «Петушок, 
петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-дуга…», «Сорока, сорока…». 

Русские народные сказки: «Козлятки и волк» (обработка К. Д. Ушинского), «Колобок» (обработка К. Д. Ушинского), «Золотое яичко» 
(обработка К. Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М. А. Булатова), «Репка» (обработка К. Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М. 
А. Булатова).  

Поэзия: Александрова Зинаида Николаевна «Прятки», «Топотушки», Барто Агния Львовна «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», 
«Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка», Берестов Валентин Дмитриевич 
«Курица с цыплятами», Благинина Елена Александровна «Аленушка», Жуковский Василий Андреевич «Птичка», Ивенсен Маргарита 
Ильинична «Поглядите, зайка плачет», Клокова Мария «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Гайда Рейнгольдовна «Зайка, зайка, попляши!», 
Маршак Самуил Яковлевич «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Токмакова Ирина Петровна «Баиньки», А. Орлова 
«Пальчики-мальчики», А.Усачев «Рукавичка», Е.Григорьева «Солнце», К. Стрельникова «Кряк-кряк», Г.Лагздынь «Крохотули». 

Проза: Александрова Зинаида Николаевна «Хрюшка и Чушка», Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев Владимир 
Григорьевич «Цыпленок и утенок», Чарушин Евгений Иванович «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский Корней Иванович 
«Цыпленок», Ф. Брукс «Маша и Миша». 

От 2 до 3 лет 

Малые формы фольклора: «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот 
и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька-

мурысонька…», «Наша Маша маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», 
«Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…».  

Русские народные сказки: «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку построила» (обработка М. А. Булатова), 
«Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и медведь» (обработка М. А. Булатова), 

«Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира: «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Григорьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. 
песенки (пер. и обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Рукавичка», укр. нар. сказка (обработка Е. 
Благининой); «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. 
Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной).  

Произведения поэтов и писателей России: 
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Поэзия: Аким Яков Лазаревич «Мама»; Александрова Зинаида Николаевна «Гули-гули», «Арбуз»; Барто Агния, Барто Павел «Девочка-

ревушка»; Берестов Валентин Дмитриевич «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский Александр 

Иванович «Мышка»; Лагздынь Гайда Рейнгольдовна «Петушок»; Лермонтов Михаил Юрьевич «Спи, младенец…» (из стихотворения 
«Казачья колыбельная»); Маршак Самуил Яковлевич «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Эмма Эфраимовна «Приказ» (в сокр.), 
«Мчится поезд»; Пикулева Нина Васильевна «Лисий хвостик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев Алексей Николаевич «Травка зеленеет…»; 
Пушкин Александр Сергеевич «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Саконская Нина Павловна «Где мой 
пальчик?»; Сапгир Генрих Вениаминович «Кошка»; Хармс Даниил Иванович «Кораблик»; Чуковский Корней Иванович «Федотка», 
«Путаница», М. Бородицкая «Мама, вот и я!», Г.Дядина «Сколько лучиков у солнца?», Э.Мошковская «Добежали до вечера», А.Орлова «У 
машины есть водитель». 

Проза: Бианки Виталий Валентинович «Лис и мышонок»; Калинина Надежда Дмитриевна «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги 
«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Нина Михайловна «Земляничка», «На машине»; Сутеев 
Владимир Григорьевич «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Яков Моисеевич «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; 
Толстой Лев Николаевич «Три медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на 
ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Ушинский Константин Дмитриевич «Васька», «Петушок с семьей», 
«Уточки»; Чарушин Евгений Иванович «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр»; 
Ю.Симбирская «По тропинке, по дорожке».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: Биссет Дональд «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Капутикян Сильва 
Барунаковна «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; Янчарский Чеслав «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Д.Глиори «Непогода» (перевод А. Богословского), Б.Димитровски, 
Д.Тодорович «Цикл истории про Вилко» (перевод Д. Налепиной), Джулия Дональдсон: Мишка-почтальон (перевод М.Бородицкой),  Э.Карл 
«Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят», М.Остервальдер «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 
маленьких» (перевод Т.Зборовская), А.Шертл «Голубой грузовичок» (перевод Ю.Шипкова), Р.Янтти «Истории про маленького Мышонка» 

(перевод Е.Даровскской). 

От 3 до 4 лет 

Малые формы детского фольклора: колыбельные песенки, прибаутки, народные сказки, присказки, стихи: «Ладушки», «Наша Маша 
маленькая...», «Солнышко-ведрышко!», «Услыхала уточка...», «Ветерок-ветерок...», «Идет коза рогатая...», «Киска», «Скок-поскок», «Как у 
нашего кота...», «Аи, дуду», «Котик серенький», «Водичка-водичка...», «Гуси вы, гуси», «На зеленом на лужку...», «Петушок, золотой 
гребешок», «Топ-топ», «Поехали-поехали». Народные сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок» и др. Авторские стихи, 
потешки, присказки: А. Барто. «Мишка», «Бычок», «Кто как кричит», «Птичка», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», «Мячик», 
«Самолет»; В. Берестов. «Про машину»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри», «Сорока - 
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белобока»; Т. Волгина. «Паровоз»; М. Клокова. «Мой конь»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», 
«Весело, весело» и др 

От 4 до 5 лет 

Потешки, присказки, стихи: «Жили у бабуси...», «Расти, коса...», «Баю-баю...» и др. Народные сказки: «Теремок», «Кот, петух и лиса», 
«Соломенный бычок — смоляной бочок». Авторские прибаутки, потешки, стихи, рассказы, сказки: В. Хорол. «Зайчик», «Козочка»; Н. 
Саксонская. «Где мой пальчик»; В. Жуковский. «Птичка»; В. Берестов. «Большая кукла», «Мишка, мишка, лежебока»; 3. Александрова. «Мой 
мишка»; Э. Мошковская. «Мчится поезд»; Л. Толстой. «Три медведя», «Слушай меня, мой пес», «Была у Насти кукла»; В. Сутеев. «Кто сказал 
«мяу»?»; С. Маршак. «Усатый-полосатый», «Кто с крылечка сойдет», «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; К. Чуковский. «Муха-Цокотуха», 
«Тараканище», «Телефон», «Федорино горе»; К. Ушинский. «Два козленка», «Уточки», «Коровка»; С. Михалков. «Песня друзей»; Б. Иовлев. 
«У крылечка»; С. Капустин. «Хлоп-хлоп», «Маша обедает».  

Считалки: «Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки, раз, два, три — будешь «водой» ты» и др. 

От 5 до 6 лет 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Аты-баты...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы делили апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на 
крылечко...». 

 Сказки, стихи, рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», «Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», 
«Белые гуси»; Г. Ладонщиков. «Я под краном руки мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два котенка», «Кошкин дом»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?»; И. Токмакова. «На машине ехали»; Л. Толстой. «У Миши были сани»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. «Помощники», 
«Снежный колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», 
«Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко найдет», «Сказка о глупом мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым утром», 
«Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков. «Храбрый утенок»; А. Барто. «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Грузовик», 
«Мячик», «Машенька», «Самолет», «Кораблик»; П. Воронько. «Спать пора», «Пирог»; О. Высотская. «На санках», «Холодно», «Весело, 
весело»; И. Токмакова. «Как на горке снег...» 

От 6 до 8 лет 

Народные и авторские сказки, рассказы, стихотворения, считалки, загадки, пословицы: «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди», «Снегурочка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; С. Михалков. «Три поросенка»; Ш. Перро. «Золушка»; X. К. Андерсен. 
«Гадкий утенок»; 3. Александрова. «Шутка»; К. Чуковский. «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Радость», «Путаница»; Б. Житков. «Храбрый 
утенок»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Э. Успенский. «Если б был бы я девчонкой...»; М. Бородицкая. «Убежало 
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молоко»; Н. Носов. «Мишкина каша»; Д. Хармс. «Я решил устроить бал...», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Курочка», «Томка»,  «Как 
Томка научился...»; П. Воронько. «Есть в лесу под елкой хата...», «Про бычка»; братья Гримм. «Заяц и еж»; С. Маршак. «Круглый год», 
«Детки в клетке», «Где очки?», «Двенадцать месяцев»; С. Михалков. «Дядя Степа», «Три поросенка»; Н. Сладков. «Медведь и солнце»; В. 
Сутеев. «Мышонок и карандаш»; К. Ушинский. «Четыре желания»; М. Горький. «Воробьишко»; Л. Толстой. «Хотела галка пить...»; Е. 
Благинина. «Дождик, дождик»; A. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»; Н. Павлова. «Земляничка»; B. Бианки. «Лис и мышонок», «Первая 
охота» и др. 

3.1.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный учебный график 

Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 
обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей 
участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная 
деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 
приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 
биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами  

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать,  
теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к 
организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать 
это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 
форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать 
сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 
затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 
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образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 
на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 
температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

35.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 
образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 
следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 
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от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 
организации 1 занятия 
после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения. 
 

Вид организации Продолжительность, 
либо время 
нахождения ребенка 
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, 
организации по уходу и 
присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются фактическим временем нахождения в 
организации) 

8 - 10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 
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11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 
- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и "уплотненного" полдника с включением блюд 

ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30%. 
Ниже приведены примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей 

в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 
процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, 
времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 
- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 
- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 
План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28. 
Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 
умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 
свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются 

процессом слушания. 
Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 
Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 
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- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 
- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 
- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 
- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 
Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 
Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 
После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 
Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными 
делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая 
деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: 
за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: 
- группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 
- младшая группа ─5-6 минут, 
- средняя группа ─ 6-8 минут, 
- старшая группа ─ 8-10, 

- подготовительная группа ─10-12 минут. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится 

на улице. 
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Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 
еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности, 
требующей значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 
подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей 

являются спокойные игры. 
Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 
неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 
подготовки ко сну. 

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей. 
Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 
- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
- спокойная деятельность перед сном; 
- проветренное помещение спальной комнаты; 
- минимум одежды на ребенке; 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 
- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 
- «ленивая» гимнастика после сна. 
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 
В целях профилактики нарушения осанки для детей предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. 
Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Жалюзи 

смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя. 
Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно. 
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Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 
спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 
детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Иногда вместо 
чтения ставится хорошая аудиозапись, начитанная профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 
обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 
переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 
адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договариваться. Например, 
договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто 

такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель честно соблюдает 
договоренности и дает ребенку встать и пойти играть. 

Задачи педагога: 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и 
пр.). Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 
Ожидаемый образовательный результат Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Развитие навыков 

самообслуживания. 
Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение к художественной литературе. 
Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело прощается с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже обеспечивается 
общение, разговор о ребенке, рассказ, как прошел день, сообщение необходимой информации. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 
происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его 

любят и ждут, всегда ему рады. 
Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 
Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. Приобщение родителей к образовательному процессу. 
Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду 
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Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 
Задачи педагога 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 
Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов.  
Ожидаемый образовательный результат 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 
возможностями. Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. 
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 

Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 
продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 
физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Общие принципы организации прогулки: 
- содержание прогулки учитывает региональные, климатические и сезонные особенности; 
- создание условий для оптимальной двигательной активности детей; формирование у детей положительной мотивации к 

двигательной активности; 
- учет возрастных закономерностей физического и психического развития детей, возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития детей; 
- использование профилактических, оздоровительных и коррекционных технологий с учетом возраста и состояния здоровья 

детей; 
- профилактика травматизма. 
Прогулка может состоять из следующих частей: 

- наблюдение, 
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- подвижные игры, 
- труд в природе, 
- самостоятельная игровая деятельность детей, 
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических 

качеств. 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 
занятия были связаны с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно 
обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 
которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 
С 3-х летнего возраста с детьми могут проводиться целевые прогулки и экскурсии. Целевые прогулки и экскурсии – это выход 

детей за пределы участка и территории детского сада. Они должны быть педагогически оправданы, а передвижение детей – безопасно 
организовано. Во время целевых прогулок и экскурсий детей сопровождает не менее двух взрослых: один в начале колонны, другой – в 
конце. Перед выходом необходимо провести беседу с детьми о правилах безопасного поведения на улице (инструктаж). 

Правила целевых прогулок: 
- темы, место, время целевых прогулок планируется заранее; 
- место и дорога безопасны для жизни и здоровья детей и заранее апробированы; 
- ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы; 
- выход на целевую прогулку разрешается только после проведения заведующим инструктажа, издания распоряжения по детскому саду и 

ознакомления с ним воспитателя, а также маршрутного листа, длительность целевой прогулки должна быть предусмотрена программой  

детского сада, согласно возрасту детей. 
Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. обеспечить наличие необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 
Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 
Приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в которые можно играть на улице. Способствовать 

сплочению детского сообщества. 
При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 
Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в двигательной активности. 
Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 
Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие игровых 
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навыков. 
Развитие разновозрастного общения. 
Утренний прием детей 

Прием детей очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, педагог каждый раз показывает ему, как он ему рад, как он его 
любит, называет по имени, приобнимает, поглаживает; при необходимости подсказывает ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 
если позволяет время, то говорит с ребенком, расспрашивает его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание уделяется 
детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме 
того, утренний прием детей - хорошая возможность для персонального общения с родителями. Педагоги стремятся использовать это время 

максимально эффективно. 
Задачи педагога 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 
Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на 
день. Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 
Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, 
нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь 
изменяется: комплекс упражнений, музыка, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался 
интерес. В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

Задачи педагога 

Провести зарядку весело и интересно. 
Способствовать сплочению детского 
сообщества. Ожидаемый образовательный 
результат Положительный эмоциональный 

заряд. 
Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. Музыкальное и физическое развитие 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом 
сезонного наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
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Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, проводится витаминизация третьего 

блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 
помидоры, огурцы и свежая зелень. 

Основные принципы организации питания: 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
- сбалансированность рациона; 
- максимальное разнообразие блюд; 
- высокая технологическая и кулинарная обработка; 
- учет индивидуальных особенностей. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 
проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей 
медсестрой. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 
пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением 
членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата 

соответствия. 
В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в 

целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время  пребывания детей в ДОУ. 
Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой - 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, вырабатываются 
вместе с детьми и оно понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 
Имена дежурных могут писаться крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно 
рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурные выделяются, например, выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было видно, 
кто сегодня дежурит. Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-

полезным занятиям формируется у детей. 
Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 
атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.  Формировать у 

дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 
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Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 
Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 
Ожидаемый образовательный результат 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения 
быть благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
Подготовка к приему пищи 

Главное в подготовке к любому приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и 

умение это делать лучше всего вырабатываться в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом 
специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 
Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 
Ожидаемый образовательный результат 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания). Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового 

образа жизни). 
Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 
саморегуляции). В процессе организации питания  решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

- после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, 
столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 
Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 
Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 
Оздоровительная деятельность 

Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим СП и направлена на охрану здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. В детском саду разработан и реализуется план оздоровительных мероприятий на учебный  год, 
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который содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно-

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую работу с педагогами, с младшим обслуживающим персоналом, с родителями. 
Таким образом, организация жизни детей осуществляется так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, 

тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом - важнейшая задача каждого воспитателя. 
Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель, прежде всего, заботится об охране и укреплении 

здоровья каждого ребенка, его полноценном физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 
Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. 
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 
В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 
дошкольных образовательных организаций. 
 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 
площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют 

по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале не более 10 мин. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза 

в неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 
Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 
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физическому развитию организуется на открытом воздухе. 
Двигательный режим 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, 
и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 
подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на 
воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные игры и упражнения, ритмическую гимнастику, динамические паузы, 
физкультурные, спортивные праздники ("спартакиады", "олимпиады") и досуги. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах физкультурно-оздоровительной 
деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы детского сада. 

Модель двигательного режима 

№ Виды занятий Дозировка Примечание 

I блок – Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале В зависимости от сезона 
 и погодных условий 

2 Двигательная разминка (динамическая 
пауза), дозированная ходьба 

Ежедневно в перерыве между занятиями организация 
подвижных игр 

Между занятиями с 
преобладанием 
статических поз 

3 Физкультминутка Ежедневно на занятиях по мере необходимости  

4 Подвижные игры и физические Ежедневно во время прогулок  

 упражнения на прогулке   

5 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулок Воспитатели 

6 Дыхательная гимнастика Ежедневно, не менее двух раз в день После физических 
упражнений, 
утренней гимнастики, п/игр 
и т.д. 

7 Экскурсии, целевые прогулки 1 раз в неделю  

8 Прогулки – походы в лес, в парк. 1 раз в месяц, в летний оздоровительный период Во время физкультурных 
занятий 

9 Пальчиковая гимнастика (игры) Ежедневно На занятиях по мере 
необходимости, в 

перерывах между 
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занятиями, на прогулке. 

10 Гимнастика после дневного сна Ежедневно По мере пробуждения 

11 Релаксация Ежедневно До и после сна, в конце 
физкультурных занятий 

12 Корригирующая ходьба по массажным 
дорожкам 

Ежедневно Босиком после сна 

13 Оздоровительный бег в зале Ежедневно С 4-х лет, босиком после 
сна 

II блок – Образовательная деятельность 

1 Двигательная деятельность 3 раза в неделю 1 раз на воздухе 

2 Музыкально-художественная 
деятельность 

2 раза в неделю  

3 Индивидуальная работа по 
музыкальному развитию детей 

Ежедневно  

III блок – Самостоятельная деятельность 

1 Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно На прогулке и в 
помещении, в 

зависимости от интереса и 

индивид. особенностей 

ребёнка 

2 Двигательная активность по 

закреплению ОВД под руководством 
воспитателя 

Ежедневно 

IV блок – Взаимодействие с семьями (участвуют, оказывают помощь в 
подготовке) 

1 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Проводят воспитатели 

2 Культурно-досуговая деятельность 1 раз в месяц Проводит муз. рук-ль 
совместно с вос-ми 

3 Совместные спортивные праздники 1 – 2 раза в год «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

4 Музыкальные праздники 1 раз в квартал  

5 Городские спартакиады 1 раз в год  

Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 
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другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 
и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 
Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Система закаливающих и профилактических мероприятий 

 

№ 

п/п 

 

Мероприят
ия 

Продолжительность в минутах Ответственны
е ранний 

возраст 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготов. 
группа 

 

 

1. 

 

2. 

I БЛОК: Ежедневные мероприятия 

Утренний прием на улице (с учетом 

погодных условий) 
Утренняя зарядка: 
- различные виды ходьбы. 
- ритмическая гимнастика под музыку. 
- гимнастика игрового характера 

     Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

 

4-5 
 

5-6 
 

6-8 
 

8-10 
 

10-12 

3. Обширное умывание.      Воспитатели, мл. вос-ли 

4. Уход за полостью рта: 
- полоскание (после каждого приема пищи) 

     Воспитатели, мл. вос-ли 

5. Оздоровительная гимнастика после сна: 
- «ленивая гимнастика» 

- дыхательные и звуковые упражнения; 
- ходьба, бег босиком, в 
трусиках а) ходьба по 

массажным дорожкам 

б) упражнения для профилактики 
плоскостопия 

 

1 

2 

 

5 
в гр. 

 

2 

3 

 

7-10 
в гр. 

 

2 

3 

 

10-15 
в зале 

 

2 

4 

 

15-20 
в зале 

 

2 

5 

 

15-20 
в зале 

 

 

Воспитатели 

6 Физкультминутки во время НОД 1 1 1 1-3 1-3 Воспитатели, 
специалисты 
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7 Обеспечение достаточной двигательной 

активности в течение всего дня, 
спортивные 

игры и физические упражнения. 

 

~ 50% от времени бодрствования в детском саду. 
Воспитатели 

Инструктор по 
ФК  

Учитель-

логопед, 
Муз. рук-ль 

8. Использование физкультурного инвентаря и 
атрибутов для подвижных игр и на прогулке. 

     Воспитатели 

9. Релаксационные упражнения. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Все педагоги 

 II БЛОК: Мероприятия, проводимые в 

течение учебного года 

Продолжительность в минутах Ответственные 

ранний 
возраст 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготов. 
группа 

 

1 Двигательная деятельность (3 раза в неделю). 10 15 20 25 30 Воспитатели 

2 Физкультурные досуги (1 раз в месяц). 15 15-20 20 25-30 до 40 Воспитатели 

3 Физкультурные праздники (зимний и летний). - - 40 50 60 Муз. 
руководитель 

4 Релаксационные упражнения. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Воспитатели 

5 Витаминизация: 
- аскорбиновая кислота в III блюде; 
- фрукты, соки 

 

Ежедневно в весеннее - зимний период 

ежедневно 

 

Медицинская 

сестра 

6 Кварцевание Постоянно по графику Воспитатели 

7 Специальные профилактические мероприятия 
против заболеваемости гриппом и ОРЗ. 

По назначению врача, при 

сезонном подъеме заболеваний 

Медицинская 

сестра 
Воспитатели 

8 Осмотр детей медсестрой 1 раз в неделю (по жалобам) Медицинская 
сестра 

9 Осмотр детей узкими специалистами по графику Медицинская 
сестра 

10 Углубленные медосмотры по графику Медицинская 
сестра 

11 Антропометрия сентябрь - май Медицинская 
сестра 

12 Вакцинация, проба Манту по графику Врач МУЗ ЦГБ 
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13 Организация питания в соответствии с 
рекомендациями по детскому учреждению 

ежедневно Медицинская 

сестра 
Заведующий 

14 Работа с родителями, детьми по охране жизни 
и здоровья 

по графику Медицинская 
сестра 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 
Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40 

9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30 

Второй завтрак <15> 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры  12.30 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 11.30 

9.40 - 9.50 

10.00 - 10.10 

Второй завтрак <16> 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры  12.30 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам  16.00 - 18.00 

16.20 - 16.30 

16.40 - 16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 
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Уход детей домой До 19.00 
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Примерный режим дня в дошкольных группах. 
 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы 
между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20 - 10.00 9.15 - 10.05 9.15 - 10.15 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 - 12.00 10.05 - 12.00 10.15 - 12.00 10.50 - 12.00 

Второй завтрак <17> 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 
процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.25 - 17.00 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 16.40 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак <18> 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 
прогулки 

9.20 - 12.00 9.15 - 12.00 9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 
процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и режима дня 
соблюдаются следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 
- При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 
- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Организация 
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обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательном бассейне. 
Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Выполнение рекомендаций по организации работы с детьми, перенесших заболевание: 
1. Щадящий режим для детей, перенесших заболевание. «Щадящий» - (скорректированный) – режим для детей, поступивших после 

болезни. Рекомендовано: 
- уменьшение длительности пребывания ребенка в детском саду на 1,5 – 2 часа; 
- уменьшение длительности непрерывной образовательной деятельности (ребенок подключается по желанию); 
- уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре; 
- увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъем); 
- соблюдение теплового режима; 
- гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребенок одевается на прогулку последним и раздевается первым после 

прогулки); 
- сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур 

 

Заболевание Рекомендации Временной 
отрезок 

Ангина  14 дней 

Бронхит Остерегаться охлаждения дыхательных путей 14 дней 

Гастроэнтериты Строго соблюдать режим питания 5 дней 

Грипп Дышать на улице только через нос, на напрягать сердечно-
сосудистую 
систему, избегать переохлаждения 

10-12 дней 

ОРВИ  4-8 дней 

Отит  14-16 дней 

Краснуха 

Паротит 

Ветряная оспа 

Исключить соревнования 12-14 дней 

Скарлатина Постепенность нагрузки на занятиях 30-40 дней 

Пневмония По самочувствию, активные дыхательные упражнения 10-14 дней 

Режим дня при плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов 

«При плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов» - оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными 

условиями: 
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- изменяется время и продолжительность прогулки; 
- активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются музыкально-спортивный зал); 
- увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 
Режима дня воспитанников при карантине. 
На время действия карантина организация режимных моментов и воспитательно-образовательного процесса согласуется с 

медицинской сестрой с учетом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий: 
- прекращается контакт с другими группами; 
- уменьшается время образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной обработки группового помещения); 
- не проводится работа с раздаточным материалом; 
- занятия со специалистами проводятся в группе. 
Адаптационный режим дня воспитанников 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с медицинской сестрой. 
- Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ 

- Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого ребёнка). 
- Непрерывная образовательная деятельность не проводится. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с 

детьми. 
- Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 
- Не проводятся закаливающие процедуры. 
Особенности организации образовательной деятельности в летний оздоровительный период 

Работа ДОУ летом имеет свою специфику: с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. 
Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому их деятельность всячески разнообразится. 
В летний период проводятся с детьми: 
 оздоровительные мероприятия на свежем воздухе – зарядка, бег, спортивные игры, физические упражнения и прочее; 
 игры на снятие эмоционального напряжения, пальчиковые и артикуляционные игры, логоритмика, игры на развитие чувства ритма; 
 проводятся беседы с детьми о здоровье на темы: «Болезни грязных рук», «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «В здоровом теле 

здоровый дух», «О пользе фруктов и овощей», «Полезные и вредные привычки», «Режим дня», «Виды спорта», «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу», 
«Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда»; 
 закаливание организма; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Организация образовательного процесса в летний период имеет свою специфику. Важнейшая задача взрослых - учитывать различные 

психофизиологические возможности детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и других 
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досуговых мероприятий. Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности является одной из 
первостепенных задач в организации на участке благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и 

интересам дошкольников. 
Предметная среда на территории ДОУ включает: 
 участки групп с верандами; 
 спортивную площадку; 
Самостоятельная деятельность детей в организации жизнедеятельности: 
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 
- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в центре книги, в центре театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические 
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и др.; 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 
барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Учебный план 

Учебный Программы на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми документами: Федеральный 
закон «Об образовании в Российской  Федерации» № 273 – ФЗ от  29.12.2012г.; Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 с изменениями; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID9)», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16; Санитарно-эпидемиологическими   правилами    и    нормативами    СП    
2.4.3648-20тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28; СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Приказ 
Министерства  просвещения РФ  от  25.11.2022 № 1028  «Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  дошкольного  
образования»; Приказ Министерства  просвещения РФ  от  24.11.2022 № 1022 «Об  утверждении  федеральной адаптированной  
образовательной  программы  дошкольного  образования для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»; Закон 
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Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об образовании в Свердловской области»  с  изменениями; Устав  МАДОУ  ПГО  
«Детский  сад  №63» 

Содержание образовательного процесса в Организации выстроено в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования 
(далее - ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Реализация учебного плана 
осуществляется с детьми в обычном режиме, при особых обстоятельствах может проводиться с использованием дистанционных технологий.             

Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 
образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей 
группы детей) в детских видах деятельности - непрерывной образовательной деятельности, их последовательность и распределение по 
частоте, длительности организации (количество условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной 
деятельности, обеспечивающих освоение Программы.  

При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания Программы с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка.  

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования. Учебный план обеспечивает целостность, 
комплексность образовательного процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не только на занятиях, но и в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 60% от общего объема и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, не более 40%, отводимого на освоение ООП ДО. В соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и 
образования детей (далее - образовательные области) и представлены модулями образовательной деятельности:  

- «Физическое развитие»  
- «Речевое развитие»  
- «Познавательное развитие»  
- «Социально-коммуникативное развитие»  
- «Художественно-эстетическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том числе с 
ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) возраста: 
- для детей раннего возраста  - 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 года – 7(8) лет) - 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 
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(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы с учетом национально-культурных условий выделено как через специально отведенное время в формах 
непрерывной образовательной деятельности, так и реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных 
моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и др.  

Таким образом, содержание Программы реализуется с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их 
семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива.  

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей 
воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять  

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Учебный план в Оргнизации реализуется в 2 группах компенсирующей направленности для детей с РАС 

Группы компенсирующей направленности: 
- разновозрастная группа для детей с нарушениями интеллекта с РАС (5-7 лет) – 1; 

- разновозрастная группа для детей с нарушениями интеллекта с РАС (2 – 4 лет) – 1; 

Учебный год начинается со 01 сентября и заканчивается 31 мая. Организация работает в режиме пятидневной рабочей недели, 
обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников с 7.00 до 19.00.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  
- для детей от 2-х до 3-х лет - не более 10 минут;  
- для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут;  
- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;  
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;  
- для детей от 6-ти до 7(8)-ми лет - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет:  
- в группе раннего возраста – не превышает 20 минут; 
- в младшей группе – не превышает 30 минут;  
- в средней группе – не превышает 40 минут;  
- в старшей группе – не превышает 45 минут;  
- в подготовительной группе – не превышает 1,5 часов. 
В середине времени, отведенного на занятие, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между занятий - не менее 10 минут.  
С детьми раннего возраста, детьми младшего, среднего дошкольного возраста занятия проводятся только в первой половине дня. 
С детьми старшей и подготовительной групп занятия проводятся как в первой половине дня, так и во второй половине дня после 

дневного сна. Продолжительность составляет не более 25-30 минут (соответственно). Занятия, требующие повышенной познавательной 
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активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся 
физкультурные и музыкальные занятия.  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с перечнем образовательных областей ФГОС ДО, объема 
времени, отводимого на занятий с детьми, при этом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает 
возможность интеграции, гибкости.   

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям.  

При благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому развитию организуются на открытом воздухе.  
Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится 
с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

При проведении занятий в музыкальном зале организованы перерывы 20 минут для организации влажной уборки зала, соблюдения 
режима проветривания и очистки воздуха рециркулятором. 

Образовательная деятельность (занятия). 
Занятия для детей раннего возраста основаны на организации таких видов деятельности, как:  
- 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,  
- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок,  
- двигательная активность. 
Занятия для детей дошкольного возраста основаны на организации таких видов деятельности как:  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 
группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте).  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 
специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности и конструирования.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникающей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в вечернее время, включает:  
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Учебный план реализации ОП ДО МАДОУ ПГО «Детский   сад №63»  
в группах компенсирующей направленности  на 2023 - 2024 учебный  год 

Образова
тельная 
область  

Виды детской 
деятельности / 
направление 
воспитания 

Занятия  в  форме 
образовательных  ситуаций  

Группы №3,4 

(2-4 года) 

 

УО  

Группа №1        

(6-7 лет) 

 

УО  

 

Формы работы 

Продолжительность занятий, не более 10 мин 20 мин 

Обязательная    часть   

Продолжительность занятий в 
недел

ю/ 
мин 

в 
неделю 

/ 

количес
тво 

в 
недел

ю/ 
мин 

в 
неделю 

/ 

количес
тво 

Физичес
кое 
развитие  

Двигательная / 
Физическое и 
оздоровительн
ое  

Физическая культура 

20 2 60 3 

Подвижная игра, игровые упр.,  
физкульт.  занятие. Спортивные 
игры, ОРУ 

Речевое 
развитие 

Речевая 
деятельность / 

 

Развитие речи/основы 
грамотности 

10 1 20 1 игровая ситуация, проект. 
Придумывание сказок, игра, 
рассказов. рассказывание по 
картине 

В режимных 
моментах 

20 1 
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Познавательн
ое воспитание  

Художественная литература 

В режимных моментах 

чтение художественной 
литературы, прослушивание 
аудиозаписей лучших образов 

Познават
ельное 
развитие  

 

 

  

Познавательно
-

исследователь
ская /  

 

Познавательн
ое воспитание 

Сенсорное развитие 10 1    Игры (дидактические, 
развивающие) 

Математические представления, 
финансовая грамотность 10 1 20 1 

Ознакомление с окружающим, 
основы науки и естествознания 

10 1 20 1 

Коллекционирование. 
Экспериментирование 

Целевые прогулки 

Моделирование ситуаций 

игры-путешествия 
Социаль
но-

коммуни
ка-

тивное 

Познавательно
-

исследователь
ская / 
Социальное  

Основы безопасного поведения, 
Сфера социальных отношений 

В режимных моментах 

Игровая, элементарная трудовая деятельность, 
общение со взрослыми и сверстниками / духовно-

нравственное, трудовое воспитание 

В режимных моментах сервировка стола к приему 
пищи, уход за комнатными 
растениями и другое 

Художес
твенно-

эстетиче
ское 

Изобразительн
ая /  
Эстетическое 
воспитание 

Рисование 

Лепка /Аппликация/ручной труд 
20 1/1/1 40 1/1 

творческие мастерские, детские 
лаборатории, творческие 
гостиные,  творческие 
лаборатории, проект, 
экскурсии, интерактивные  
праздники 

 

Конструктивн
ая /  
Эстетическое 

Конструирование, робототехника В режимных 
моментах 

20 1 

Музыкальная /  

Эстетическое 

Музыка 

20 2 40 2 
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Итого: фактический объем образовательной нагрузки 100 10 240 12  

Патриотическое воспитание     целевые прогулки, беседы, 
игры-путешествия В режимных моментах 

Коррекционная деятельность:      

Подгрупповое  занятие с учителем-логопедом / педагогом-

психологом 

20 1/1 20 1 / 1 общение, чтение  

Индивидуальное  занятие с учителем-логопедом / педагогом-

психологом / учителем-дефектологом 

45 1/1/1 105 1/1/1  

Всего: 100 10 240 12  

  

 

 

 

 

Режим занятий в группах компенсирующей направленности для обучающихся с УО на 2023 – 2024 учебный год 

 Группа 1 (УО+РАС)  (4-7(8)лет) 
20 мин 

Группа 3 (2-3 года) 
10 мин 

Группа №4 (УО + РАС) (2-4 года) 
10 мин 

по
не

де
ль

ни
к  

Ознакомление с окружающим, 
индивидуальная работа с учителем-

дефектологом 

09.00 – 10.00 

Развитие речи, индивидуальная работа с 
учителем-логопедом 

10.10 – 12.15 

Физическая культура (зал) 
11.30  – 11.50 

Музыка 

09.25 - 09.35 

Ребенок и окружающий мир  

15.40 – 15.50 1 подгруппа 

16.00 – 16.10 2 подгруппа 

 

Физическая культура (гр) 
09.30  – 09.40 

 

Ознакомление с окружающим, 
индивидуальная работа с учителем-

дефектологом 

10.00 – 11.00 
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вт
ор

ни
к  

Физическая культура (плавание)  
09.00 – 09.20 

Конструирование  
09.35  –  09.55  

Музыка  
10.05 – 10.25 

Развитие речи 

09.00 - 09.10 1 подгруппа 

09.15 - 09.25 2 подгруппа 

Физическая культура 

16.00 - 16.10    1 подгруппа 

16.15 - 16.25    2 подгруппа 

Музыка  
09.00 – 09.10 

Рисование  
09.20 – 09.30  

Развитие речи, индивидуальная работа с 
учителем-логопедом  
10.00 – 10.30 

ср
ед

а  

Рисование  
09.00 – 09.20  

Развитие речи, индивидуальная работа с 
учителем-логопедом  
10.00 – 12.15  

Музыка 

09.30 - 09.40 

Рисование 

15.40 - 15.50 1 подгруппа 

15.55 - 16.05 2 подгруппа  

Физическая культура (гр) 
09.00  – 09.10 

Математические представления, 
индивидуальная работа с учителем-

дефектологом 

09.20 – 12.15 

че
тв

ер
г  

Музыка  
09.30 – 09.50 

Математические представления, 
индивидуальная работа с учителем-

дефектологом 

10.00 – 12.15 

Ознакомление с художественной 
литературой  

09.00 – 09.10  

Физическая культура 

16.00 - 16.10    1 подгруппа 

16.15 - 16.25    2 подгруппа  

Сенсорное развитие 

09.00 – 09.10 

Физическая культура (плавание) 
11.20 – 11.30 

пя
тн

иц
а  

Аппликация/лепка/ручной труд/ 
индивидуальная работа с учителем-

логопедом 

09.00 – 09.20 

Физическая культура (улица) 

10.50  – 11.10 

 

 

Конструирование/лепка 

09.00 – 09.10 1 подгруппа 

09.20 – 09.30 2 подгруппа 

Рисование 

15.40 - 15.50 1 подгруппа 

15.55 - 16.05 2 подгруппа 

Музыка  
09.30 – 09.40 

Лепка/аппликация/ручной труд 

10.00  –  10.10 

Рисование  
09.20 – 09.30  

 

Всего: 12 Всего: 10 Всего: 10 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, 
обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 

игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления и др.; 
- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям 

Среднего Урала. 
- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством 

художественно- 

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 

художественным творчеством Урала. 
- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. 
Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, 

физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 
1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми предметной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка. 
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 
Предметно-игровое насыщение среды социально-коммуникативного развития 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города для игры-путешествия «По улицам родного города». 
Мини-музей с различными тематическими выставками в соответствии с темами недели «Мир уральской  игрушки», «Работы наших 

мамочек» и т.д. 
Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 
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Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 
карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми «История города»; «История моего края», «Мой город».  
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким». 
Дидактическая игра «Профессии нашего района (города)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Профессии наших родителей», «Самая нужная профессия». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край».  
Знаковые символы для размещения на карте своего города «Найди на карте России свою область (свой край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города;  
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 
Символика города. 
Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских людей». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 
К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», 

репрезентирующие мир вещей и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие 

поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных 
отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и 
материалы, содержащие графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и 
обобщенным связям между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально 
разработанные для детей иллюстрированные схемы- таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но 

доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.). 
Предметно-игровое насыщение среды познавательного развития 

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  
Магниты разной величины, размера. Компас.  
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Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга.  
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта.  
Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале. 
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности.  
Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы. 
Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 
сооружения.  

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История города Екатеринбурга»; «Сказ о том, как царь Петр город 
на реке Исети построил»;  «Законы екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. 
Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные обозначения». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От телеги до автомобиля». 
Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 

форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 

материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма),  начальной 

математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 
Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 

материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития 
речи ребенка. 

Предметно-игровое насыщение среды речевого развития 

Полочка любимых произведений художественной литературы об Урале, о родном городе Полевском. 
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Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 
Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и 

речевого общения про Урал и  столицу Урала -город Екатеринбург. 
 «Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских сказок 

– уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей 

к культуре чтения поэтических произведений) 
Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным)  видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание  разного рода 

поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-

дошкольника. Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им 

созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать 

и подарить другим. 
В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 

поведения. 
Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 

позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 

влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 
Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное 

умение 

– самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 
возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки 
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используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 
Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
В музыкальных центрах представлены: 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности. 
Предметно-игровое насыщение среды художественно-эстетического развития 

Изобразительная деятельность 

Выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 
каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические 
подносы. 

Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 
Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», «Художественное литье», «Уральский фарфор»,  «Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 
Художественные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней,  «Богатства недр земли уральской».  
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга». 
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  
стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в 
нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, нижнетагильские подносы.  
Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  
Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  
Репродукции картин уральских художников. 
 

Музыкальная активность 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
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Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый 
потенциал развития креативности ребенка. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, 
а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах.  

В музыкальном центре представлены: 
пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 
- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; 

различные инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай народный инструмент по контуру» и др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным инструментам, издающие 

разнообразные звуки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 
пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 
- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; 

«Сложи и спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры 
каждый играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую 
импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий  

героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.; 
- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, 

хоровода, движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки 
(два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора». 

Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, 
деревянные ложки.  

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.  
Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, 

хор. 
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Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации самостоятельного музицирования 
детей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и 

пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 

возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр 
Среднего Урала. 

Предметно-игровое насыщение среды физического развития 

 «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: 
«Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра 
«Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов Урала».  
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей 

семьи»; «Азбука здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека».  
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты 

для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». Иллюстрации, фотографии знаменитых уральских спортсменов, спортивных команд края. Коллаж 

«Любимые виды спорта». Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 
тело», «Органы чувств». 

 

Планирование образовательной деятельности 

Примерный тематический план для организации деятельности детей в различных культурных практиках 

Тема Возрастная категория детей 

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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Ценность «Семья» 

Я и моя семья + +  

Значение имени   + 

Родительство. Я тоже буду как ….. + + + 

Игра: семейная, дворовая, народная  + + 

Семейные реликвии и истории: помним и гордимся   + 

Семейные рецепты   + 

Семейные традиции и праздники: вчера, сегодня, завтра + + + 

Прошлое, настоящее и будущее профессий Уральского региона   + 

Профессии родителей. Мой выбор  + + 

Семейный бюджет планируем вместе   + 

Ценность «Здоровье» 

Бабушкин совет: народные традиции в оздоровлении   + 

Я люблю тебя жизнь …   + 

Здравия желаю: воля в преодолении трудностей  + + 

Я, мое здоровье, мои возможности + + + 

Я расту: полезное питание   + 

Я и мое поведение + + + 

Ценность «Труд и творчество» 

Меняюсь я, меняется все вокруг меня (Ритм)   + 

Пространство. Время. Движение. Скорость  + + 

Река времени (История. Сокровищница музея)   + 

Вчера. Сегодня. Завтра   + 

Песок. Вода. Воздух. Небо. Земля. Стихия + + + 

Мой город  +  

Наш край   + 

Строим, конструируем: Архитектура. Исторические памятники + + + 

Наши открытия + + + 

Мастерство. Труд  + + 

Красота (Музыка. Искусство. Слово) + + + 

Ценность «Социальная солидарность» 

Я человек + + + 

Я и другие   + 
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Прошлое, настоящее и будущее родного города, села, Уральского 

региона 

  + 

Друг. Дружба. Солидарность + + + 

Культура гостеприимств   + 

Многообразие: все мы разные + + + 

Наши добрые дела (Доброта. Помощь. Милосердие. Щедрость) + + + 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности: 
- «Всемирный день земли», 
- «Всемирный день воды», 
- «Международный день птиц», 
- «Международный день животных». 
Международные праздники социальной направленности: 
- «Всемирный день «спасибо»», 
- «Всемирный день улыбок». 
В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, организуемых в детском саду: 
- Празднование Нового года, 
- Выпускной бал, 
- День знаний, 
- День Победы, 
- 8 марта. 
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и 

фольклорных материалах: 
- «Осенины», 
- «Масленица», 
- «Колядки», 
- «Праздник русской березки». 
Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 
- танцевальный флэш-моб, 
- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 
- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 
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- концерты, 
- ярмарки, 
- гостевание, 
- поэтические вечера, 
- творческие мастерские, 
- воспитание театром. 
Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 
- фестивали, 
- выставки совместных коллекций, 
- выставки семейного творчества, 
- встречи с интересными людьми, 
- спортивные и музыкальные праздники. 
Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно 

одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом 
для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для 
каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома 
по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. 
Ритуал – установленный порядок действий. 
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей. 
Традиции и ритуалы Организации: 

-  «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 
- «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, 
что важного сделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы»:установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности; 
- «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 

высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 
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- «Новоселье группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 
участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 
- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, 
тем самым создавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 
- «Достижения детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи
 в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
- «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 

увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 
- «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков 

бережного отношения к собственным вещам. 
 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений 

С учетом специфики Уральского региона 

 

Для групп детей раннего возраста 

Образовательные 

области 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 

Социально-  Образовательная программа
 дошкольного  

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 

культурных 

коммуникативное образования «СамоЦвет»: младенческий ипрактик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП
 ДО 

развитие ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 

«СамоЦвет»   по освоению культурных практик и
 социальных 

 О.В. Толстикова, О.А. Трофимова; ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 

и 

 Министерство образования и молодежной самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 

 политики Свердловской области, Министерство общего и профессионального
 образования 

 Государственное автономное   
образовательное 

Свердловской области, Государственное
 автономное 

 Учреждение дополнительного образовательное учреждение дополнительного 

профессионального 
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 профессионального образования 

Свердловской 

области «Институт развития образования». 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2019.– 300 с. 

образования Свердловской области «Институт
 развития 

  образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 

с. 

Познавательное  Образовательная программа
 дошкольного 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 

культурных 

развитие образования «СамоЦвет»: младенческий ипрактик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП
 ДО 

 ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 

«СамоЦвет»   по освоению культурных практик и
 социальных 

 О.В. Толстикова, О.А.
 Трофимова; 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 

и 

 Министерство образования и 

молодежной  

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 

 политики Свердловской
 области, 

Министерство общего и профессионального
 образования 

 Государственное автономное   
образовательное 

Свердловской области, Государственное
 автономное 

 учреждение
 дополнительн
ого 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального 

 профессионального образования 

Свердловской 

образования Свердловской области «Институт
 развития 

 области «Институт развития образования». 
– 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 

с. 
 Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019.– 

 

 300 с.  

Речевое  Образовательная программа
 дошкольного 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 

культурных 

развитие образования «СамоЦвет»: младенческий ипрактик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП
 ДО 

 ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. «СамоЦвет»   по освоению культурных практик и
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Загревская,  социальных 

 О.В. Толстикова, О.А.
 Трофимова; 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 

и 

 Министерство образования и
 молодежной 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 

 политики свердловской
 области, 

Министерство общего и профессионального
 образования 

 Государственное автономное   
образовательное 

Свердловской области, Государственное
 автономное 

 учреждение
 дополнительн
ого 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального 

 профессионального образования 

Свердловской 

образования Свердловской области «Институт
 развития 

 области «Институт развития образования». 
– 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 

с. 
 Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019.– 

 

 300 с.  

Художественно-  Образовательная программа
 дошкольного 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 

культурных 

эстетическое образования «СамоЦвет»: младенческий ипрактик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП
 ДО 

развитие ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 

«СамоЦвет»   по освоению культурных практик и
 социальных 

 О.В. Толстикова, О.А.
 Трофимова; 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 

и 

 Министерство образования и
 молодежной 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 

 политики свердловской
 области, 

Министерство общего и профессионального
 образования 

  Государственное автономное   
образовательное 

Свердловской области, Государственное
 автономное 
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учреждение
 дополнительн
ого 

профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.– 

300 с. 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской области «Институт
 развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 с. 

Физическое 

развитие 
 Образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: младенческий и 

ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство образования и 

молодежной политики
 свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение
  дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019.– 

300 с. 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 
культурных практик   детей   раннего   возраста».   Учебное   
пособие   ОП   ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 128 с. 

Для групп детей дошкольного возраста 

Образовательные 

области 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная 

программа   дошкольного 

образования  «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 

образования и молодежной 

политики  свердловской 

области, Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Социальнокоммуникативное развитие: культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» разработано для реализации образовательной программы 

дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2017. 

 Толстикова О.В. Кейс «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 
культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2018. – 261с. 
 Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Социальнокоммуникативное развитие: духовнонравственная культурная 

практика» разработано для образовательной программы дошкольного образования 
«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

 «Культурная практика игры и общения» разработано для образовательной 
программы дошкольного образования «СамоЦвет». -Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2017.  
 Трофимова О. А. Кейс «Культурная практика игры и общения». Учебное 
пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 
ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 203с. 
 Закревская О.В. и др. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие: культурная практика 

самообслуживания и общественно-полезного труда» разработано для 

образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017.  

 Кейс ««Культурная практика самообслуживания и общественнополезного 

труда». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик 
и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности / О. В. Закревская, Е. А. Жданова, В. В. Скоморохова и др.; 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 187 с. 
 Дягилева Н. В., Трофимова О.А. Кейс «Духовно-нравственная культурная 
практика» Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018 

Познавательное 

развитие 
 Образовательная 

программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 

образования и молодежной 

политики свердловской 

области, Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области «Институт 

развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

 Толстикова О.В., Скотников О.А., Шестакова Н.В. Учебное пособие по 
реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»: 
культурная практика конструирования» разработано к образовательной 

программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Неганова М.Б., Гильманова  О.Л. Учебное пособие по  реализации  модуляобразовательной деятельности познавательное развитие: культурная практика
«Познание» разработано для образовательной программы дошкольного 

образования «СамоЦвет». 
Толстикова О.В. и др. Учебное  пособие по реализации сенсомоторной 

культурной практики в модуле образовательной деятельности 
 «Познавательное развитие: "Сенсомоторная культурная практика» 

разработано как методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 
2017. 

 Закревская О.В. Кейс «Сенсомоторная культурная практика». Учебное пособие 

ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком 

в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, 



289 

 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Н. В. Шестакова и др. 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 2018. 

 Закревская О. В., Толстикова О. В. и др.Кейс «Культурная практика познание». 
Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 
социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 241 с. 
 Кейс «Культурная практика конструирования». Учебное пособие ОП ДО 
«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

 2018. – 256 с. 
Речевое 

развитие 
 Образовательная программа

   дошкольного 

образования  «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 

образования и молодежной 

политики  свердловской 

области, Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика литературного детского 

творчества» и «Речевое развитие» разработано кобразовательной программе 

дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2017. 

 Толстикова О.В., Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации 

модуля образовательной деятельности «Речевое развитие в 2-х частях: «Речевая 

культурная практика», «Культурная практика литературного детского творчества 

разработаны к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Толстикова О. В. и др. Кейс «Культурная практика литературного детского 
творчества». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности / О. В. Толстикова, И. Л. Аржанникова, О.В. 
Савельева, Н. В. Шестакова и др.; Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное    
образовательное     учреждение     дополнительного     профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 336 с. 
 Развитие речи детей: программа, методические рекомендации, конспекты 
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занятий, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: 
Вентана - Граф, 2008. 

 Толстикова, Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации модуля 

образовательной деятельности «Речевое развитие в 2-х частях: «Речевая 

культурная практика», «Культурная практика литературного детского творчества 

разработаны к образовательной программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Кейс «Речевая культурная практика». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 

освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. Савельева, 
Н. В. Шестакова и др.; – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.– 396 с. 
Трофимова О.А., Толстикова О.В. Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредствам современных конструкторов» – Методические рекомендации. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Образовательная программа
   дошкольного 

образования  «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 

образования и молодежной 

политики  свердловской 

области, Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

 Дягилева Н.В. Пособие по реализации модуля образовательной
 деятельности 

«Художественноэстетическое развитие: культурная практика детского 

изобразительного творчества» разработано для образовательной программы 

дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017. 

 Дягилева Н. В. и др. Кейс «Культурная практика детского изобразительного 

творчества». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 247 с. 
 Чудиновских Е.А. Учебное особие модуля образовательной

деятельности 
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области «Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

«Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика детского 

музыкального творчества»   разработано к образовательной 
программе дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2017. 

Чудиновских Е. А. Кейс «Культурная практика музыкального детского 

творчества». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 192 с. 
 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Художественноэстетическое развитие: культурная практика театрализации» 
разработано для образовательной программы дошкольного образования 
«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие 

ОП ДО 

 «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 

ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. 
Трофимова и др.; Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018. – 122 с. 
Физическое 

развитие 
 Образовательная программа

   дошкольного 

образования  «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 

образования и молодежной 

политики  свердловской 

 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Физическое развитие: Двигательная культурная практика» разработано для 

образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Физическое развитие: культурная практика здоровья» разработано для 
образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 
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области, Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области     «Институт 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О. А., Закревская О. В. И др. Кейс «Двигательная культурная 
практика». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных и 
социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности / О. А. Трофимова и др.; Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.– 180 с. 
 Дягилева Н. В. Валова О. Ю. и др. Кейс «Культурная практика здоровья». 
 Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных 
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 развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с. 
Технологии  Образовательная  Толстикова   О.В., Трофимова   О.А.Технологии реализации культурных

 практик 

организации программа дошкольного образовательной   программы «СамоЦвет» /   О.   В.   Толстикова,   О.   А.  
Трофимов. 

образовательного образования «СамоЦвет»: Министерство общего и профессионального образования Свердловской
 области, 

процесса дошкольный возраст /Н.В. Государственное автономное образовательное учреждение
 дополнительного 

 Дягилева, О.В. Загревская, профессионального образования Свердловской области «Институт
 развития 

 О.В. Толстикова, О.А. образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 247 с. 
 Трофимова; Министерство  

 образования и молодежной  

 политики свердловской  

 области, Государственное  

 автономное  

 образовательное  

 учреждение  

 дополнительного  

 профессионального  

 образования Свердловской  

 области «Институт  

 развития образования». –  

 Екатеринбург: ГАОУ ДПО  

 СО «ИРО», 2019. – 438 с.  

Мониторинг Образовательная  Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – 

Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 
качества программа дошкольного 

образовательной образования «СамоЦвет»: 
деятельности дошкольный возраст /Н.В. 
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 Дягилева, О.В. Загревская,  Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации 
оценки качества образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с. 
 Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 

7- го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические 

условия. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая 

предметнопространственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 О.В. Толстикова, О.А. 
 Трофимова; Министерство 

 образования и молодежной 

 политики Свердловской 
области,  Государственное 

автономное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области   «Институт 

развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. 
  

Дополнительная литература по городу Полевскому: 

1. Азбука юного металлурга – Екатеринбург: Издательство «КОМПАС», 2021. – 80 с. 
2. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). – М.: УЦ «Перспектива», 

2011. 

3. Альманах. Полевской городской округ. – Екатеринбург: Квадрат, 2008. 

4. Бежал по улице ручей. Стихи ребят из города Полевского под/ред. А.А. Азовский. – Екатеринбург: Банк культурной 

информации, 2007. 

5. Вотаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры, 2008. 

6. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного искусства Урала – Нижний Тагил, 1994. 

7. Город Полевской – 285 лет под /ред. С. Симакова.- Екатеринбург:, 2003. 

8. Давыдов И. Северские трубники. – Свердловск: Сред.-Урал, 1989. 

9. Дни и ночи у мартеновских печей. – Полевской, 2011. 

10. Зеленова Н.Г. Мы живем в России (мл., ср., ст., подг. группа) , 2008. 

11. Кожевников А.Н. О Полевском и полевчанах: записки краеведа. – Свердловск, 1991. 

12. Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу. – М: РИПОЛ классик, 2011. 

13. Лаврова С.А. Сказания земли Уральской. – Екатеринбург: Сократ, 2015. 

14. Лаврова С.А. Удивительный Урал. – Екатеринбург: Сократ, 2013. 
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15. Мой род в истории: учебное пособие \ Авт.-сост. А.Г. Мосин. – М.: ООО ТИД Русское слово, 2006. 

16. Нездолий Т.П. Путешествуем по Свердловской области, 2007. 

17. Огоновская И.С. Северский завод: от железодетального до трубного 1739 – 2009. – Екатеринбург, 2009. 

18. Пастухова Г.В. Приобщение старших дошкольников к Урало-Сибирской росписи. Методические рекомендации к системе 

занятий по изобразительному искусству. – Екатеринбург 

19. Программа для детей дошкольного возраста. Мой город. Под руководством Н.А. Числовой. – ОМС УО – Полевской, 2009. 

20. Пушель Г. Путешествие по Уралу с детскими писателями. – Екатеринбург. 2013. 

21. Самоцветная полоса Урала: учебно-справочное пособие под/ред. А.И. Маликова. – Екатеринбург: Сократ, 2007. 

 Перечень пособий и средств: 

1. Набор открыток и изображениями «Северский трубный завод» 

2. Набор открыток с изображениями «Северский завод» 

3. Набор открыток с изображениями «Полевской городской округ» 

4. Буклет «Музейный комплекс «Северская ДОМНА» 

5. Буклет «Северский рабочий» - 65 статей о войне: Пусть будет мир наш без войны! Фотоальбом «285 лет Полевской» 

 

С учетом музыкального направления 

1. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 
- С-ПТБ, 2015. 

2. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Сборник «Мы играем, рисуем, поем» - г. Санкт-Петербург, 2011. 

3. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Карнавал игрушек. Праздники в детском саду – изд.: Композитор Санкт-

Петербург, 2011. 

4. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Зимняя фантазия. Сценарии новогодних праздников саду – изд.: Невская нота, 
2015. 

5. Каплунова Ирина, Новоскольцева  Ирина. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных  занятий для детей 

дошкольного возраста  с адиоприложением, - изд. Санкт-Петербург,  2015. 

 

 

IV. Дополнительный раздел Программы  

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована АООП ДО 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью МАДОУ ПГО «Детский сад №63» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
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(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 
февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 
регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО),  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 
‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 
2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

 Закон Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", с изменениями и 
дополнениями; 
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‒ Устав Учреждения; 
‒ Программа развития Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на доступном еговозрастусодержании доступными средствами;  
‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее–ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-

нравственным и социокультурным ценностямроссийского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 
историюикультурусвоей семьи, большойи малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
начальную школу, обеспечивающего ребенку и егородителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 
зависимости отместаи регионапроживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных 
отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 
обеспечения коррекции нарушенийразвития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

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

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 
‒ рабочая программа воспитания,  
‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп Учреждения, 
‒ учебный план4, 

‒ календарный учебный график5, 

‒ календарный план воспитательной работы. 
 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 
возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

                                                             

4 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
5Там же 
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целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России6. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
- реализация содержания АОП ДО; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
ОВЗ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и  повышение их компетентности в вопросах 
развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своегообразования,становится субъектом образования; 
3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих 

участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников7 (далее вместе – 

                                                             

6 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
7 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
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взрослые); 
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 
10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

4.1.  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АООП  ДО с УО 

 

 Основной структурной единицей учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста.  
 

В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью: 

 1 группа для детей с УО – дети 2 – 4 лет 

 1 группа для детей с УО – дети 5 – 7 лет 

 

1 группа комбинироанной напрвленности – дети 2-3 лет 

 

Группы посещают: 
- дети с расстройствами аутистического спектра с психофизическими особенностями обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- дети с умственной отсталостью с психофизическими особенностями обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 
 

Уровень доступности дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 2023-2024 учебном году 

Выявление интересов и потребностей детей осуществляется на основе мотивационно - содержательных характеристик 

деятельности (содержательной направленности активности ребенка) через анкетирование, опрос родителей воспитанников, наблюдения за 
детьми, общение с ними. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7598). 
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Индивидуальные особенности воспитанников описаны в Рабочих программах педагогов, которые рассматриваются и 
анализируются на основе промежуточных и итоговых результатов освоения воспитанниками Программы предыдущего возрастного этапа 
развития в прошедшем учебном году. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с выявленными проблемами в развитии детей и 

собственных профессиональных действий педагогических работников в ходе мониторинга и при сопоставлении практики 

образовательной деятельности в ДОУ с требованиями к результату образования детей дошкольного возраста на этапе его завершения в 
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

В соответствии с полученной информацией об актуальном состоянии и развитии детей (группы) педагоги определяют: 
 объем содержания образования, который может быть оптимизирован с учетом дифференцированного подхода к освоению 

детьми психолого-педагогических задач Программы; 
 условия, методы, приемы, средства организации образовательного процесса, направленные на расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей детей; 
 образовательные технологии для группы и (или) для отдельных детей; 
 формы и методы психолого-педагогической диагностики результатов освоения детьми Программы с учетом выявленных 

особых образовательных потребностей детей (отставание в развитии), динамики развития детей (быстрый, медленный темп), их 

успешности ( способности); 
 коррекционно-развивающую образовательную деятельность во взаимодействии со специалистами ДОУ (учителем-

логопедом, педагогом- психологом, дефектологом, музыкальным руководителем, медицинской сестрой) и семьей по обеспечению равных 
стартовых возможностей для воспитания и обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 
Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников детского сада и свидетельствует о том, что эта часть Программы требует ежегодного обновления. 
Индивидуальные особенности детей 

Дети-билингвы 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и 
второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на 
каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения 
формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной 
утраты доминирующего языка; могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания 

настроения, повышенная капризность и другие проявления. 
При этом у детей - билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить 

металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет 
может называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается 
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словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят 
неверно»); большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 
 дети до года - четыре и более заболеваний в год; 
 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 
 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 
 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и 
как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто 

болеющих детей специфическим возрастным феноменом. 
Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её 
смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между 

полушариями мозга. 
Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной 

координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, 
часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти 

(ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности 

переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к 
робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые 
нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы.  
Дети с дефицитом внимания и гиперактивностью 

Дефицит внимания и гиперактивность (далее ДВГ) – неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в 
детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая 
импульсивность, что существенно влияет на общую работоспособность. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» 
сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных 

отношений. 
Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

 гиперактивность без дефицита внимания; 
 дефицит внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 
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 сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 
Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 
эмоционально- волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление 
(снижение игровой активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в 

избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, 
физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим 
трудом воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; 
неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью 
игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических 
неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во 
враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к 

серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 
Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Для реализации данной части ООП ДО определены парциальные образовательные программы: с учетом национально-

культурных традиций Уральского региона «СамоЦвет» (Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 
младенческий, ранний возраст и дошкольный возраст, / О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019г.). Парциальная образовательная программы «СамоЦвет» реализуется во всех возрастных группах. Интегрирует 

цели, задачи, содержание всех пяти образовательных областей, 
Цель: воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 
Задачи: 
– Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
– Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
– Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
флаг, гимн), традициям. 

– Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
– Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
– Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
– Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
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– Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
– Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к 

людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
– Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 
– Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство 

гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 
– Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) 

и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 
– Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
– Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
– Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 

своего этноса, других народов и национальностей. 
– Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 
умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

– Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 
– Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
– Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
Парциальная авторская программа «Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/издательство Реноме, 2015г. В парциальной образовательной программе «Ладушки» 
реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. 

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Система развития музыкальных 

способностей включает: 
– эмоциональную отзывчивость на музыку, 
– сенсорные музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 
– музыкальное мышление и музыкальную память. 

Каждая из этих способностей представляет собой системное образование и развивается в музыкальной деятельности от простых 

к все более сложным составляющим. Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку достигается путем решения следующих задач: 
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Развитие музыкально – художественной деятельности. 
– Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической 

культуры. 
– Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой 

импровизации, наблюдения. 
Приобщение к музыкальному искусству. 
– Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих 

способностей, развитие творческой активности через театральную деятельность. 
Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
– Развивать коммуникативные способности. 
– Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
– Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных способностей. 
– Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 
– Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 
– Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
– Принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 
– Целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности. 
 Наблюдение за детьми осуществляется в течение всего учебного года. Сбор данных – один раз в конце учебного года (1-2 недели 

мая) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 

4–5 лет) и 5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используется «Карта развития 
ребенка 1 – 7 года жизни» / Министерстов общего и профессионального образования Свердловской области, Гоударственное автономное 
учреждение дополнительного образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2016, - 47 с. 

Карты предназначены для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. В индивидуальных картах развития определены и структурированы конкретные 
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виды поведения и навыки детей в той последовательности, в которой они, как правило, формируются. 
Карты развития не претендуют на представление всех показателей, которые могут быть выявлены в результате, как регулярного 

наблюдения, так и специальной диагностики. При этом в них зафиксированы показатели – «шаги развития», которые в комплексе могут 
дать простое, но достаточно емкое представление об «образе» ребенка и динамике его развития в направлении достижения целевых 
ориентиров по каждой из образовательных областей, определенных ФГОС ДО: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию. Проявление тех или иных показателей развития у каждого ребенка 
может происходить в разное время, однако знание психолого-возрастных особенностей детей позволяет устанавливать 

ориентировочные возрастные интервалы этого проявления. В картах развития достаточно широкий диапазон возрастных 

интервалов, что предоставляет возможность педагогу при  регулярном наблюдении  выявить период «устойчивого начала» 

проявления тех или иных показателей развития. 
Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального развития детей являются: 

 родители (законные представители) воспитанников, 
 педагоги (непосредственно работающие с ребенком). 

 

Учет особенностей социокультурного пространства 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, 
видов деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально- культурной, природно-

климатической среде определенной территории. 
ДОУ  осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с каждым 

учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 
разнообразных формах. Организация социокультурных связей между ДОУ и учреждениями города позволяет использовать максимум 
возможностей для развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей 

. 

Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

МАОУ ПГО «СОШ № 8» 

 

МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

 

МБОУ ПГО «СОШ № 1» 

 

ГБОУ СО «Полевская 
щкола» 

Создание единого образовательного процесса и 
обеспечение преемственности в содержании 
образования. Профилактика трудностей школьной 
адаптации. Повышение уровня готовности 
дошкольников к обучению в школе. 

Родительские собрания, взаимопосещение уроков 
в школе и НОД в детском саду, педсоветы, 
консультации, посещение детьми «Школы 
развития», сотрудничество  отрядов ДЮП и 
ЮИД 

Посещение музеев и библиотеки 

Детская школа искусств Приобщение детей к миру искусства, их 
дальнейшее музыкальное развитие 

Концерты, слушание музыки, экскурсии. 
Реализация проектов 
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Детская  
библиотека 

им. П.П.Бажова 

Развитие и поддержка интереса и любви детей к 
книге, как источнику знаний. Расширение кругозора 
и познавательной сфер у детей 

Экскурсия в библиотеку, знакомство с правилами 
пользования библиотекой. Реализация проекта 
«Бабушкин сундучок». Встреча библиотекаря с 
родителями 

Культурно- 

экспозиционный 

комплекс Бажовский 

Обогащение представлений детей о труде людей, 
живущих на Урале, о национальной культуре. 
Повышение интереса к выставкам изобразительного 
искусства, эмоционального отклика при восприятии 
композиции, выставок 

Посещение персональных выставок уральских и 
Полевских мастеров. Участие в мероприятиях 

 

ГИБДД Повышение эффективности работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. Формирование устойчивых знаний и 
прочных навыков культурного и безопасного 
поведения на улице и в транспорте 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок и т.д. 
Проведение театрализованных представлений по 
безопасности дорожного движения. 
Встречи инспектора ГИБДД  с родителями и 
воспитанниками 

МЧС  
Пожарная 

часть 64 

 

Повышение эффективности работы по 

предупреждению пожаров. 
Формирование устойчивых знаний и навыков 
поведения детей в чрезвычайных ситуациях 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок ит.д. Проведение 
театрализованных представлений, концертов к 
Дню пожарной охраны. Просмотр мультфильмов 
на пожарную тематику. Экскурсии в пожарную 
часть 

Спортссоружение Приобщение детей к физической культуре и спорту Совместное проведение спортивных мероприятий 
для всех участников образовательных отношений 

Городской музей Приобщение к историческому наследию Совместное проведение социокультурных 
мероприятий для всех участников 
образовательных отношений. 

Детская 

поликлиника 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников ДОУ. 
Оказание лечебно-профилактической помощи 

 

Организация своевременного осмотра детей. 
Сбор и анализ основных медицинских данных о 
состоянии здоровья детей, проведение 
профилактических прививок 

ЦППР и К 

«ЛАДО» 

Выявление и консультирование родителей по 
работе с детьми «группы риска» 

Индивидуально-коррекционные занятия, 
комплексное обследование ребенка 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным 
механизмом повышения качества образования. 
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4.2. Учебно-методический комплекс 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) : с методическими рекомендациями / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Просвещение, 2021. 

2. Екжанова Е. А. Коррекционно–развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта /  Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. — М.: Просвещение, 2-е изд. —  

2005. 

3. Екжанова Е. А. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы в специализированном дошкольном учреждении 
для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых) / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. — М., 2000. 

4. Екжанова Е. А. Технологии, укрепляющие здоровье, в системе обучения коррекционно-развивающих специальных дошкольных 
учреждений / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2002. — № 4. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-аутиста : методическое пособие для педагогов, дефектологов, психологов, 
логопедов. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016.  

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 
2003. 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 
С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. 

5. Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание»/Н.А. Андронова, Л. А. Головко, Н. Я. Молодцова, В.С. Сушицкая. – Иркутск, 2011.  

6. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и 
воспитателей дошкольных учреждений. — М.: Школьная Пресса, 2005.  

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 

потенциала семьи. 
Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 
Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 
образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в 
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вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 
 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 
 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Принципы построения взаимодействия с родителями (законными представителями): 
 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 
пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; 
между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО 
и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): 
при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 
общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию 
как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 
семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 
ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 
задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 
отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах 
в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 
психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 
обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области 
ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 
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работы с детьми; 
3) Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 
воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 
организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

В ДОО функционирует консультационный центр для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях 
семьи, с целью обеспечения права выбора родителями форм дошкольного образования ребенка, оказания коррекционной, психолого-

педагогической помощи детям, воспитывающимся в домашних условиях; содействия развитию педагогической компетентности 
родителей (законных представителей). 

Основными задачами консультационного центра являются: 
 сопровождение семейного дошкольного образования детей от 2 до 7 лет, воспитывающихся в домашних условиях, 

содействие их социализации; 
 оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 
 обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания развивающей среды в условиях семьи; 
 своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью 

квалифицированной коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста. 
Функции деятельности консультационного центра: информационная, консультативная, координационно-организационная, 

аналитическая, методическая. 
Организация психолого-педагогической помощи родителям (законных представителей) в Консультативном центре строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: 
 старшего воспитателя; 
 воспитателей; 
 музыкального руководителя; 
 учителя-логопеда; 
 учителя-дефектолога; 
 педагога-психолога. 
Консультационный  центр работает 2 раза в неделю: вторник, четверг в утренние и вечерние часы. 
Педагогический коллектив реализует системный подход в организации взаимодействия с родителями. В связи с этим, система 

работы с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 
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общественности в жизни ДОО; 
 ознакомление родителей с содержанием работы в ДОО, направленной на разностороннее развитие ребенка; 
 участие в планировании направлений деятельности ДОО. 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 

сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Направления просветительской деятельности: 
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная 

организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 
психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря 
профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 
тематическим встречам профильных специалистов. 
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 
просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, конференции, 
круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 
информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 
издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 
ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 



311 

 

родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 
спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально 
разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) 
с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 
сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с 
учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 
образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 
решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей 
(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 
искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 
представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 
согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 
трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 
обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 
позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 
эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Формы 

взаимодействия 

Виды деятельности Задачи 

Коллективные 

формы 

взаимодействия 

 

Общие родительские собрания. Проводятся 
администрацией учреждения три раза в год, в 
начале, в середине и в конце учебного года.  
 

 

Информирование родителей о задачах и содержании 
коррекционно-образовательной работы; решение 
организационных вопросов; информирование родителей по 
вопросам взаимодействия учреждения с другими 
организациями, в том числе и социальными службами.  

Групповые родительские собрания. Проводятся 
специалистами и воспитателями групп не реже 
трех раз в год и по мере необходимости.  

Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
решение текущих организационных вопросов;  
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«День открытых дверей». Проводится 
администрацией учреждения в апреле для 
родителей детей, поступающих в учреждении в 
следующем учебном году.  

Знакомство с учреждением, направлениями и условиями его 
работы.  
 

Тематические занятия. Планируются на 
основании запросов и анкетирования родителей. 
Формы проведения:  тематические доклады; 
плановые консультации; семинары; тренинги; 
«Круглые столы» и др. формы. 

Знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 
методам оказания психолого-педагогической помощи детям 
с проблемами в развитии; ознакомление с задачами и 
формами подготовки детей к школе.  
 

Проведение детских праздников и «Досугов». 
Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОО с привлечением 
родителей. 

Поддержание благоприятного психологического 
микроклимата в группах и трансляция его в семью. 

Индивидуальны
е формы работы.  
 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам 
администрации, дефектологов, психолога, 
воспитателей и по мере необходимости.  
 

Сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
 - определение запросов родителей о дополнительном 
образовании детей;  
-определение оценки родителями эффективности работы 
специалистов и воспитателей;  
-выявление мнения  родителей  о работе 
учреждения.  

Беседы и консультации специалистов. 
Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и воспитания; оказание
 индивидуальной методической помощи 

«Консультационный центр». Работу службы 
обеспечивают администрация и специалисты. 
Центр работает по персональным и анонимным 
обращениям и пожеланиям родителей. 

Оперативное реагирование администрации учреждения на 
различные ситуации и предложения  
Информирование родителей о ходе образовательной работы 
с ребенком. 
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Формы 

наглядного 

информационно
го обеспечения.  
 

Информационные стенды и тематические 
выставки. Стационарные и передвижные стенды и 
выставки размещаются в удобных для родителей 
местах (по темам: «Готовимся к школе», 
«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 
развитии ребенка», «Как выбрать игрушку?», 
«Какие книги прочитать ребенку?», «Как помочь 
ребенку в домашнихусловиях?» и др.).  
Выставки детских работ.  

Информирование родителей об организации коррекционно – 

образовательной работы в ДОО; пропаганда психолого-

педагогических знаний; информация о графиках работы 
администрации и специалистов.  
 

 

 

 

 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. 
Содержание и методы работы подбираются с 
учетом доступности информации для родителей. 
Проводятся два – три раза в год. 

Ознакомление родителей с формами продуктивной 
деятельности детей; привлечение и активизация интереса 
родителей к продуктивной деятельности своего ребенка.  
Создание условий для объективной оценки родителями 
успехов своих детей;  
- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей 
работы с детьми в домашних условиях. 

Открытые 
информационны
е системы 

Сайт ДОО, мессенджеры Знакомство с учреждением, коллективом, направлениями и 

условиями работы. Информирование родителей об 

организации образовательных услуг  соответствии с 

реализуемой Программой 



314 

 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2023-09-09T09:46:03+0500




