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I. Целевой раздел. 

1. Обязательная часть. 

1.1 Пояснительная записка. 

  Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 

«Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - Программа)   

спроектирована и составлена в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей     воспитанников и 

запросов родителей (законных представителей), является основным 

документом регламентирующим образовательную деятельность дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

(далее - Учреждение). 

  Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(«далее – «ФГОС») (с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения России от 08.11.2022 №955, вступившими в силу 17.02.2023); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

• Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные 
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Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы Учреждения разработана на основе 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: с тяжелым нарушением 

речи обязательная часть Программы разработана на основе Федеральной 

адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Образовательная область «Речевое развитие» для детей с 

тяжелым нарушением речи 5-7 лет реализуется по программе О.С. Гомзяк 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу изобразительная деятельность для детей 2-3 лет реализуется по 

программе  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.Н. Лыковой. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова 

И. М. Новоскольцева И.А. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе: 

- Программы психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Допускается выбор педагогическими работниками парциальных 

программам, пособий. 

В Программу включена коррекционная работа с детьми – инвалидами. 

В содержание разделов Программы вносятся коррективы изменения в 

том случае, если: 

- изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

- произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

Учреждении – 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

     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 России. 

     Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

• обеспечение единых содержания и планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

• приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и 

поступков на основе осмысления ценностей; 

• построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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• обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

• обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

• достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель: осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание 

и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству доступными 

дошкольниками средствами к творчеству, введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

2. Заложить основы гармоничного развития, приобщить к русской народно - 

традиционной и мировой музыкальной культуре.  

3. Развивать коммуникативные способности.  

4. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности  

5. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой.  

6. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет УМК «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (для детей 2-3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи:   

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлениях) окружающего мира как 

эстетических образов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 
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- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности. 

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции). 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я 

концепции-творца». 

- Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки». 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1) реализация содержания АОП ДО обучающимися с ТНР; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ТНР; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

ТНР; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления 

здоровья обучающихся с ТНР; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 Программа О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению 

общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста»  

 Цель: преодоление Общего недоразвития речи, подготовка к успешному 

обучению детей логопатов в школе и создание мотивированной потребности в 

речи как средстве общения и самовыражения.  

 Задачи программы: 

1) устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

2) сформировать навыки звукового анализа и синтеза; 

3) устранить недостатки развития лексико-грамматического строя речи; 

4) развивать связную речь;  

5) предупредить нарушения письма и чтения; 

6) выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

 

1.1.2 Принципы формирования Программы 

Обязательная часть 

 Программа построена на принципах и подходах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
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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 работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Учреждения с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Принципы: 

Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощенно. 

Целостный подход в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов). 

Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. 

Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. 

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. Оно должно найти свое отражение в любом 
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виде музыкальной деятельности. Оно должно найти свое в любом виде 

музыкальной деятельности. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы: 

- Принцип культуросообразности - построение или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учетом региональных 

культурных традиций; 

- Принцип сезонности - это построение или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

- Принцип систематичности и последовательности - это постановка или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известному к 

малоизвестному и незнакомому»; 

- Принцип цикличности - это построение или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту; 

- Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- Принцип развивающего характера художественного образования; 

- Принцип природосообразности - это постановка или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- Принцип интереса - это построение или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 

целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: 

- Принцип эстетизации предметно - развивающей среды и быта в целом; 

- Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской деятельности; 

- Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 
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- Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-Принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

-  Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

- Принцип естественной работы (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

В соответствии с ФГОС ДО АОП ДО построена на следующих общих 

принципах: 

1) Поддержка разнообразия детства. 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3) Позитивная социализация ребенка. 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5) Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6) Сотрудничество Организации с семьей. 

7) Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФАОП ДО, 

предъявляемых к структуре адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 



13 
 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые 

результаты освоения Программы). 

 

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста  

МБДОУ «Детский сад №140» работает в режиме 5-дневной недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время 

пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей является группа. В МБДОУ «Детский сад №140» 11 

групп: 5 групп общеразвивающей направленности, 6 групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Контингент 

воспитанников от 2 до 7 лет.   

Образовательное учреждение могут посещать дети категории «Ребѐнок-

инвалид».  

Группы комплектуются по возрастному принципу:  

-для детей от 2 до 3 лет - вторая группа раннего возраста;  

-для детей от 3 до 4 лет - младшая группа;  

-для детей от 4 до 5 лет - средняя группа;  

-для детей от 5 до 6 лет - старшая группа;  

-для детей от 6 до 7 лет - подготовительная группа.  

МБДОУ «Детский сад №140» обеспечивает охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья; познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей.  

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ создает 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Первая младшая группа (третий год жизни) 
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Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и 

девочек. У мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам 

мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее 

развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими 

предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В 

ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия  с предметами.  

Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. 

Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными 

предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход 

от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост 

автономии и изменение отношений со взрослым, дети становятся 

самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным 

действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
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взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом 

трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 

кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 

100,6 см. 

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета 

и мышечной системы определяет возможность формирования осанки, свода 

стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: 

дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного 

аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления 

представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование 

речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и 

внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи 

и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях 

образовательной организации. 
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Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с 

социальной средой определяется возможностями познавательной сферы, 

наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными 

формами произвольного поведения (действие по инструкции, действие по 

образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-

дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной 

для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, 

осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека 

в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, 

либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с 

ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться 

внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы 

познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в 

ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным 

типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное 

поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При 
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этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. 

Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с 

функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 

ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании 

собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам 

ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, 

что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с 

дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять 

лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина 

тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у 

мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется 

интенсивным созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших 

полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных 

связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. 

Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном 

возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно формируется 

произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, 

чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов 

на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных 

эталонов и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
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ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, 

как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 

данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной 

активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает 

сложную систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется 

развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает 

моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой 

роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе 

распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит 

процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, 

замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования 

по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой 

моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на 

четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 
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обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками 

продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу 

другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также 

характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус 

каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает 

роль регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет 

развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения 

в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции 

поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, 

смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. 

Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм 

сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей 

оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. 

Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, 

было-будет). 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в 

шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя 

длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у 

девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. Развитие центральной нервной и опорно-

двигательной систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку 

значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 
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внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления 

сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном 

возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться 

основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку 

доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения 

навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг 

познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся 

более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и 

системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по 

образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет 

приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 
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Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через 

возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым 

со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, 

чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных 

форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», 

которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. 

Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 

123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение 

скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем 

конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, 

формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной 

систем, наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям 

длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и 

мощности нагрузкам. 
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Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка 

(полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной 

нервной системе. К шести-семи годам продолжительность необходимого сна 

составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 

минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и 

взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным 

программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – 

отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, 

могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или 

иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие 

свойства нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же 

время все эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, 

высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. 

Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 

физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный 

для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без 

отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где 

средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, 

пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, 

логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 
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развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 

произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным 

построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). 

Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные 

формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных 

форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять 

«хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой 

деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, 



25 
 

правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется 

способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно 

формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по внешним 

инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей 

культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  

Содержание представлено: Основы теории и практики логопедии / Под ред. 

Р.Е. Левиной. - М.: Просвещение, 1967, глава III. 

 

    1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к завершению ДО.  

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы 

направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к 

одному году», «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют условный 

характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения 

ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По 

этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров (п.15.1.-15.4. раздел II ФОП ДО). 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения 

в соответствующую целевую группу. 

 О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста» (Обязательная часть для 

групп коррекционной направленности 5-6 лет). 

- развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности 

постановки всех звуков 3 периода обучения с опорой на ощущения от 

положения органов артикуляции; 

- выработаны: нижне-диафрагмальный тип дыхания и целенаправленная 

воздушная струя; умение произвольно менять силу голоса; 

- выработаны навыки:  

 характеристики изученных звуков  с использованием различных  

видов контроля (артикуляционного, акустического, такильно-вибрационного; 

 определения места звука в словах (начало, середина и конец  

слова; 

 звукового анализа прямых и обратных слогов, а также слов,  

состоящих из трех звуков; 

 дифференциация некоторых звуков по твердости-мягкости,  

звонкости-глухости; 

 слоговой анализ трехсложных и двухсложных слов; 

 закреплены понятия «гласный звук», «согласный твердый звук»,  

«согласный мягкий звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 умение графически изображать слоговые схемы и схемы слов и  

предложений; 

 словарный запас по лексическим темам первого, второго,  

третьего периодов соответствует норме; 

- выработаны умения: 

 изменять имена существительные по падежам, образовывать  
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существительные множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом; 

 согласовывать существительные с прилагательными в роде,  

числе, падеже; 

 согласовывать существительные с притяжательными  

местоимениями и глаголами; 

 правильно употреблять в речи простые и некоторые сложные  

предлоги; 

 подбирать слова, сходные и противоположные по значению; 

- должны быть выработаны навыки:  

 составления простых распространенных предложений; 

 составления описательных рассказов по лексическим темам; 

 пересказа рассказов и сказок по лексическим темам; 

 составления небольших рассказов по сюжетным картинам и  

серии сюжетных картин; 

 дети должны познакомиться с буквами, уметь выкладывать их из 

различных предметов.  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;   

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.  

Развитие литературной речи: 

- знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

-способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг. 

О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста» (обязательная часть для 

детей с ОНР 6-7 лет). 

- развит моторный праксис, выработаны ощущения от положения 

органов артикуляции, автоматизированы поставленные звуки; 

-  развитие мелкой моторики должно позволять правильно удерживать 

карандаш, печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом; 

- должно быть выработано правильное речевое дыхание и 

автоматизировано нижне-диафрагмальное, умение произносить предложения с 

различной интонацией; 
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- должны быть выработаны навыки: характеристики изученных звуков с 

использованием различных видов контроля: артикуляционного, 

акустического, тактильно-вибрационного; 

определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов 

из четырех-пяти звуков; 

дифференцирования звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

анализа трехсложных, двусложных, односложных слов и предложений; 

- словарный запас по лексическим темам должен соответствовать норме; 

- должны быть закреплены и усовершенствованы навыки 

словообразования и словоизменения, сформировано умение их практического 

применения; 

- должны быть выработаны навыки: составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, задавать вопросы и отвечать на них, 

составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным картинам и серии 

сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам, 

составлять творческие рассказы; 

- дети должны узнавать буквы, выкладывать их из различных предметов, 

находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанных буквы, 

печатать слоги, слова и короткие предложения с этими буквами; 

- усвоить элементарные навыки правописания.    

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:   

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка;  

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения;  

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы;  

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:   



29 
 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения.  

Развитие литературной речи:  

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса:  

- называет любимые сказки и рассказы;  

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4);  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения;  

- может импровизировать на основе литературных произведений.  

-  способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст;  

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности;  

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

  

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации 

(далее - ДОО) – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция 

заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. Во ФГОС ДО указано, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. Данное положение свидетельствует о том, что 

педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а вопрос о 

ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития 
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ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно Организацией. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; 

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

виде педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики.  

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 

освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка (ФОП ДО п.16.1 -16.10, стр. 19-20) 

  
 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению 

1.4. 1  Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик - семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 
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Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций.  

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения.  

3. Развитие волевой сферы, произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе.  

4. Развитие личностной сферы, формирования адекватной самооценки, 

повышенной уверенности в себе.  

5. Развитие интеллектуальной сферы, мыслительных умений, наглядно - 

действенного, наглядно - образного, словесно - логического, творческого и 

критического мышления.  

6. Формирование позитивной мотивации к обучению.  

7. Развитие познавательных психических процессов: памяти, 

восприятия, внимания, воображения.  

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет 

1. Создавать условия для формирования элементов произносительности  

психических процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого  

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности  

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать  

совместную деятельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков  

сотрудничества. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических  

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого  

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности  

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватности  

самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную  
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деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевых идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через  

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

1.4.2 Принципы и подходы к формированию и реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа психолого - педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик -   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой. 

- принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и психолого 

- физиологическим особенностям ребенка);  

- принцип рефлексно - деятельностного подхода (позволяет решать 

задачи психических функций через использование различных видов 

деятельности, в соответствии с возрастом);  

- принцип личностно - ориентированного подхода (выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его 

потребности и потенциальные возможности).  

1.4.3  Целевые ориентиры дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целевые ориентиры освоения Программы психолого-педагогических 

занятий для дошкольников от 3 до 7 лет. Под ред. Н.Ю.Куражевой . 

- Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности.  

- Развит творческий потенциал ребенка. 

- Проявляет инициативу и самостоятельность мышления. 

-Сформирована адекватная самооценка. 

-Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения. 

-Сформированы этические представления. 

-Развита поло ролевая идентификация. 

-Сформирован внутренний план действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

-Развита внутренняя позиция ученика. 

-Сформирован учебно-познавательный мотив.  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 5 до 

6лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой. 
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1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности. 

2. Развит творческий потенциал ребенка. 

3. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности. 

4. Развито самопознание ребенка. 

5. Регулирует свои эмоциональные реакции. 

6. Развиты коммуникативные навыки и совместная деятельность детей. 

7. Развиты навыки сотрудничества. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 6 до 

7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  

1. Сформированы элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности.  

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех видах 

деятельности.  

3. Развит творческий потенциал ребенка.  

4. Освоены разные способы взаимодействия со взрослым и сверстником 

в игре и повседневном общении.  

5. Проявляет эмоциональную восприимчивость, отзывчивость.  

6. Регулирует свои эмоциональные реакции.  

7. Умеет подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность 

через увеличение количества правил.  

8. Развиты коммуникативные навыки и навыки сотрудничества, навыки 

партнерского общения.  

9. Сформирована адекватная, позитивная самооценка.  

10. Сформированы этические представления.   

11. Сформирован учебно-познавательный мотив. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2. Обязательная часть 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, и в соответствии о ФОП, с указанием 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

2.1.1 Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по пяти 

образовательным областям в ракурсе всех возрастных групп с перечнем 
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необходимых для воспитательно-образовательного процесса 

методических пособий  

Программа определяет   содержательные линии образовательной 

деятельности,      реализуемые        ДОО по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

        В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности (ФОП п.18-22, стр.22-131). 

 

2.1.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

2.1.2.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 

и педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников 

в Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

2.1.2.2 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 
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детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам 

(работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в 

помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними 

людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2.3  «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

2.1.2.4 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 

период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной 

активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

2.1.2.5 «Речевое развитие» 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
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2.1.2.6 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на 
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последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед 

проводят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.1.2.7 «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 
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2.1.2.8 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.1.2.9 «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
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формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении, педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и 

по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

2.1.2.10 Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 
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активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, 

сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 
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современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста» 

Старшая группа   5-6 лет c. 9-136 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет с. 9-145 

 

2.2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.3.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников от 3 

до 7 лет. Под ред. Н.Ю. Куражевой.  

Содержание работы по созданию условий для естественного 

психологического развития ребенка представлено:  

Старшая группа (5 - 6) лет  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», 5-6 лет, Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М., Речь, 2016. с 14-142 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик», 6 – 7 лет, Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М., Речь, 2016. с. 19-171 

 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

      Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

     Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 

     Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в

 форме самостоятельной инициативной деятельности, например: 

• самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

• свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры 

импровизации и музыкальные игры; 

• речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

• логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

        Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с ФОП стр.158-162 п.25 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие игры: сюжетно-

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным 

материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

с природным, бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и др.); по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные; подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне 

ситуативно-познавательное; вне ситуативно-личностное. Формы общения со 

сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть, 
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потрогать, почувствовать. Виды трудовой деятельности: самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Музыкально - художественная деятельность - это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-

художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-

досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями обучающихся 
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      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 раннего и дошкольного 

возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) 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; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической  компетентности  в

 вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3)способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

     Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) 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; 

 2) 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 родителями 



50 
 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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 
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пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

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. 

    Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО, в 

соответствии с ФОП стр.162 п.26  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162 

 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы 

образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

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). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 

пьет из кружки и др.); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=162
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экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.); 

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, сюжетно-отобразительная, 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 др.); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие 

и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования 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); 
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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: 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской

 экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 
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музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, 

в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. Вариативность форм, методов и 

средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных 

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 

разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 

иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

 
Формы реализации Программы 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

ООД - 

(индивидуальная 

подгрупповая, 

групповая):  

тематические 

встречи,  

презентации 

Ритуалы общения 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов  

 Чтение 

художественной 

литературы  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровая 

деятельность  

Прогулки  

Дежурства 

Самостоятельная 

игра  

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Утренняя гимнастика  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

Гигиенические 

процедуры 
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     В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в 

системе используемые современные методы организации образовательного 

процесса в МБДОУ. 

 
Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

                                                                                                                                                 

Возраст 

воспитанник

ов 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Все 

возрастные 

группы  

(от 3 до 7 

лет) 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 
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возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со взрослым 

деятельности 

Метод 

мотивации и 

стимулировани

я у 

воспитанников 

первичных 

представлений 

и приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое. 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого действия 

и не должны превалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими 

являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и  

деятельности. Данная группа 

методов является 

традиционной и хорошо 
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и опыта 

поведения и 

деятельности 

обсуждение, наблюдение 

и другое. 

знакома практикам 

 Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлений 

и приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. Некоторые 

из них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого 

человека, повторяемости 

определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: 

соблюдение режима; 

наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Информационно 

- рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

не формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями 

Все 

возрастные 

группы (от 3 

до 7 лет) 

Репродуктивны

й метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 
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выполнении действий по 

образцу 

Воспитанни

ки (от 4 до 7 

лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично-

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследователь 

ский метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково - 

исследовательской 

деятельности 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 
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     Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

     При реализации Федеральной программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

• демонстрационные и раздаточные; 

• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

• естественные и искусственные; 

• реальные и виртуальные. 

Данные средства Программы, используются для развития следующих 

видов деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

• предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое); 

• игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

• коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

• познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

• музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое).  

 

 

2.7 Рабочая программа воспитания  

Содержание 

 Пояснительная записка  

 

I. 

 
Целевой раздел 
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1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания.  Цель Программы воспитания  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания  

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста 

II. Содержательный раздел  

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

2.1.2 Социальное направление воспитания   

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

III. Организационный раздел  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 Основные понятия, используемые в Программе воспитания 
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Пояснительная записка   

           Программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад №140» 

комбинированного вида (далее - Учреждение) разработана на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

воспитанников в Учреждении предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО).   

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации»  

Программа воспитания Учреждения является компонентом 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП ДО). В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

           Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в 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 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». Программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

          Целевые  ориентиры  следует  рассматривать  как  возрастные  

характеристики  возможных достижений ребенка, которые коррелируются с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. 

Основные направления воспитательной работы Учреждения:    

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального   направления воспитания. Ценность знания лежит в 

основе познавательного направления воспитания. Ценность здоровья лежит 

в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность  

труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности 

культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, предполагает социальное 

партнерство с другими организациями.  

         ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 140», региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

 

Раздел 1. Целевой  

1.1 Цель и задачи Программы воспитания  

  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:    
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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 Программы воспитания:   

-создание оптимальных организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста, здоровьесберегающего и безопасного жизнепроживания;   

- моделирование воспитательной деятельности педагога, направленной на 

развитие личности ребенка дошкольника в контексте реализации основной 

и адаптированной образовательной программы;  - создание условий для 

формирования позитивной социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей норм и правил поведения в интересах 

личности ребенка, семьи, общества и государства;   

- проектирование условий для воспитания у детей социально-нравственных 

качеств;   

- обеспечение условия по воспитанию у детей основ здорового образа жизни 

и навыков безопасной жизнедеятельности;   

- осуществление объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, максимально используя разнообразные виды 

детской деятельности, адекватные возрасту, их интеграцию, вариативность 

образовательного материала для воспитательной работы;   

- систематизация работы по созданию эффективного взаимодействия 

воспитательного процесса всех участников воспитательного и 

образовательного процессов, достигая единства подходов к воспитанию 

детей в условиях Учреждения, семьи и образовательного социума;   

- осуществление воспитательной работы по формированию у детей духовно-

нравственной культуры, ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной педагогики и культуры Алтайского края;   

- содействие обеспечению полноценной и своевременной коррекции проблем 

развития детей c ОВЗ в рамках воспитательной работы Учреждения.  

 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 реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования.  
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Ранний возраст (от 1-3 лет)  

1.Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей.    

2.Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям.    

3.Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

Учить детей нормам поведения при организации народных игр.    

4.Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей.    

5.Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и  

«пожалуйста».  

6.Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.    

7.Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на 

то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. Поддерживать 

желание помогать взрослым.    

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как 

произведениям творчества  народных умельцев.  

8.Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.   

9.Напоминать детям название города, в котором они живут.   
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Младший дошкольный возраст (3-4 года)  

1.Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и 

что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

2.Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес 

и любовь к малой родине.    

Формировать позитивную установку к народным игрушкам как 

произведениям творчества народных умельцев.    

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 

достоинства,  формирование позиции «Я» при исполнении потешек, 

организации народных игр.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны.    

3.Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.    

4.Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.    

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок    

В группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада. Помогать детям усваивать нормы поведения при организации 

народных игр.   
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5.Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада.    

6.Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 

ломать постройки).   Воспитывать уважительное, бережное отношение к 

результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам,  

постройкам и т. п.).  

7.Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения.  

8.Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и 

др.).  

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

1.Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность и себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной 

оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, 

так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что 

хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

2.Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться 

четко правилам игры.    

3.Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников.  
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях  .  

Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и 

сиротам, к малым детям.  

Отношение семей к людям, попавшим в беду.    

Способствовать исполнению колыбельных песен в самостоятельной игровой 

деятельности.    

Поощрять самостоятельное исполнение пестушек  в играх с куклами.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного 

достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении потешек, 

организации народных игр.    

Дать сведения о календарных обрядах и традициях народов  Сибири.  

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках.    

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. 

п.). 

4.Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом.  

5.Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада.    

6.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

7.Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.    

8.Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.    



68 
 

9.Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).    

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и 

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием.    

10.Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).    

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в 

порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое 

ими в трудовой деятельности оборудование.    

Поддерживать инициативу детей при  выполнении  посильной  работы  

(ухаживать  за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение  к  собственному  труду,  

труду  других людей.  Знакомить детей  с  профессиями  близких  людей,  

подчеркивать  значимость  их  труда.    Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

Формировать у детей знания о различных видах труда народа в различных 

регионах Сибири.  

11.Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.). Продолжать формировать 

у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе.  

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

1.Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.).  Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Расширять традиционные гендерные представления.  Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
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Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, 

стремление творчески подходить к  

 любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности.  

 Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 

свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других 

людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать  

 хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

обществе.  Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье и 

ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

2.Расширять представления  о  малой Родине. Рассказывать детям  о  

 достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 

детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычаями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе.  

  Поддерживать желание  рассказывать  потешки,  прибаутки  куклам  в  

сюжетно -  ролевых играх.    

Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес 

к играм народов Сибири.  
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Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

сопереживания, оказывать помощь детям в их социализации в процессе 

организации народных игр.    

          Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов. Познакомить с  особенностями  взаимоотношений  в  

семьях  разных  народов  (в  алтайской семье, семейные взаимоотношения). 

Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к 

родне.    

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей.    

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.    

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.    

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).    

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Продолжать помогать детям 

усваивать нормы поведения, подчиняться четко правилам игры.    

4.Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том  числе совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).    

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, 
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рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.).    

5.Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).    

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее 

и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

6.Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата.   

7.Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.    

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.    

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.    

8.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение 

достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и 

творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд.  
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Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 

профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку 

труда.  

Дать детям представления об основных профессиях нашего города Барнаула. 

9.Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. 

Весь мир (космос) представлялся народам как дом, терем или дерево.  

 Познакомить детей с образными выражениями о природе.  

Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать 

положительные эмоции от общения с природой.  

 Старший дошкольный возраст  (6-8 лет)  

1. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу.    

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях.    

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.    

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу   о себе.  
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Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

3. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

          Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой   

родного города.  

          Формировать эмоционально -положительное отношение к 

представителям культур Сибири.  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить детей с миро укладом народов Сибири. 

Способствовать исполнению детьми потешек, прибауток   в 

театрализованных играх.  

Приобщать детей к народной культуре с помощью игр и забав народов 

Сибири.  

 Воспитывать умение правильно реагировать на дразнилку.  

Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных 

ценностей взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника  ми.  

Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов. Продолжать знакомить с особенностями 

взаимоотношений в семьях разных народов.  

          Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице  

России.    

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство   гордости за ее достижения. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.      Углублять знания о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к   
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памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.).    

4. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Продолжать  помогать  детям  усваивать  нормы  поведения,  подчиняться  

четко  правилам игры.  

5. Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем 

круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации  

мероприятий.  

6. Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.    

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого общения; 

воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

7. Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к  школе.  

8. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное 

отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.    

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.   Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда.  
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Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 

профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку 

труда.  

          Расширить представления о профессиях нашего города.  

9.Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что 

в природе все взаимосвязано.    

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек —  

 часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), учить самостоятельно  делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи,  зубры и пр.).  

Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой.  

Расширить сведения детей детям о народном представлении космоса, мира, 

природы.  

Расширить знания детей о народах, населяющих Сибирь. Познакомить детей 

с   красной книгой Алтайского края.  

Продолжать знакомить детей с природными зонами, формировать умение 

ориентироваться  на географической карте Алтайского края.  

 Дать сведения об исторических и охраняемых природных объектах.  

Воспитывать бережное отношение к родной природе; переживать 

положительные эмоции  от общения с природой. Воспитывать у детей 

желание предотвратить экологическую опасность.  

10.Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 

дошкольников о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах.    

   

1.2. Принципы построения Программы воспитания  
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          Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности,  свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и  окружающей среде, 

рационального природопользования;  

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 
-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему  
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 
-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 
-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

Реализуя принцип учета этнокультурной ситуации воспитания и развития 

детей, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства Программа воспитания основывается и на 

следующих принципах: 
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-региональный подход, обусловливающий выбор образовательных целей, 

содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учета 

социокультурных, исторических, этнокультурных, демографических 

особенностей Алтайского края;  

-культуросообразный подход, рассматривающий человека в процессе 

приобщения к культуре и как результата интериоризации культуры, 

включения культуры в мир человеческой субъектности, возможность 

человека обретать национально-культурную идентичность;   

-антропологический подход, признающий человека и его целостное развитие, 

в том числе этнокультурное, как ценность;   

-гуманистический подход, позволяющий педагогически целесообразно 

трактовать процесс развития этнокультурной личности как активной, 

творческой, познающий себя и других, ценность  

человека, его сознание, чувства, способности познания себя как индивида;  

принцип педагогической регионализации, создающий основу для реализации 

потенциала региональной культуры Алтайского края в становлении и 

развитии личности дошкольника.  

Уклад Учреждения  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.    

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.    

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

Учреждения).  

Воспитывающая среда Учреждения  

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 (сообщества) Учреждения  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 
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ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

-быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к  сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к  заболевшему товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых  членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка.  

          Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными.  
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее  участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских  общностей являются 

разновозрастные детские сообщности.  

         В Учреждении обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и  ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная  

 сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения:  

- педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  родителей  

и детей первым; 
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- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства  образовательной организации.  

Деятельности и культурные практики в Учреждении  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают  

 следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
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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);  

- любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

           Не осуществляется  оценка  результатов  воспитательной  работы  на  

уровне Учреждения  соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей».  

  

  1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

  Портрет ребенка 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, 

сотрудничест

во  

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 
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случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно  ест,  ложится спать  и т. 

д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий  элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся  к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста  (до 8 лет)  

  Портрет ребенка 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.   
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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 со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  

       

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие;    

-физическое развитие.  
   

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему  народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края,  

-духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к  своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

  Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному  наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
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ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности;  

4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства  природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание  на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;   

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

  

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального  направления воспитания.  

В  дошкольном детстве  ребенок открывает  Личность другого  человека  и 

его значение собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.    

Основная цель социального направления воспитания дошкольника  

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе.    

  Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
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дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности  (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в  группе в различных ситуациях. 2) Формирование навыков, 

необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества,  

 умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной  зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель Учреждения  сосредотачивает 

свое внимание на  нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами,  традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;   

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;   

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование  ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.    

  Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники,  дискуссии и др.).  

  Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
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и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 
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умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в Учреждении  

  

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы в Учреждении является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные)   
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок 

времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, недостаточно 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности.  

Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка.   

Важной составляющей является охрана жизни и здоровья, физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Соблюдается режим дня, 

двигательный, санитарно-гигиенический режимы.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено 

на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, 

интереса к труду взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация.  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ОВЗ (инвалидностью); использование специальных дидактических пособий, 

технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых Учреждением; обеспечение 

эффективного планирования и реализации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. Коррекционно-

развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ОВЗ (инвалидностью), 
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формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств.  

          Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в дошкольном Учреждении: в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми , индивидуальной работе.  

Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения Учреждения 

Учреждение  традиционно принимает участие в воспитательно значимых 

проектах различного уровня:    

Международный Конкурс – игры по физической культуре «Орленок»,  

«Росточек: мир спасут дети», «Факел»;  

регионального:  конкурс детских творческих работ «Сохраним биосферу», 

конкурс «Люблю   тебя, мой край родной!»;    

муниципального: «Юный    исследователь»,   фестиваль-конкурс народного 

творчества «Золотые ворота», конкурс рисунков «Я и мой питомец», 

фестиваль  патриотической песни и танца «Поклонимся великим тем годам» 

детско-юношеский тематический конкурс «Безопасная вода»,  конкурс 

масленичных кукол «Сударыня Масленица»,  конкурс детского творчества 

для детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста 

«Мир глазами детей», конкурс чтецов «Я по радуге иду», конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья»;      

районного: конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Рождественская звезда», конкурсы  к дню города.  

Учреждение планирует принимать ежегодное участие в региональных 

экологических, патриотических  акциях.  

Традиционным для Учреждения является проведение следующих 

мероприятий:  

  -нравственно-патриотических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный  женский день», «День Победы», «День матери»);  

- сезонных праздников («Осень в гости к нам пришла», «Новый 

год», «Здравствуй, лето!»);  

- тематических мероприятий («День знаний», «День Здоровья», 

«Неделя безопасности», «Театральная неделя»);  

- социальных  и экологических акций («Бессмертный полк», 

«Птичья столовая», «Письмо  ветерану»).  

   В группах традиционно проводятся конкурсы рисунков, поделок, 

фотовыставки, реализуются   проекты «Огород на окне».  
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 В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении методом, обеспечивающим развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками, традиционно рассматривается приобщение детей к чтению  

детской художественной литературы и народное творчество.  

       Особенности  воспитательно  значимого  взаимодействия  с  

социальными партнерами   

Социальное партнёрство в системе дошкольного образования в контексте 

ФГОС - система институтов и механизмов такого согласования интересов 

всех участников психолого-педагогического процесса, которое основано на 

равноправном сотрудничестве родителей, педагогов и детей. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей стали: МБОУ «Лицей №130», 

МБУ ЦБС г. Барнаула библиотека-филиал №18, ДК «Октябрьский», КГБУЗ 

«Детская городская больница №1», КГБУЗ «Алтайский краевой 

психоневрологический диспансер для детей», Барнаульский 

вагоноремонтный завод.  

Взаимодействие ДОУ с МБОУ «Лицей №130» способствует 

обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования в выборе образовательных программ, педагогических 

технологий, дальнейшем сопровождении воспитанников, качественной 

подготовке выпускников детского сада к школе, отслеживанию их 

адаптации, состояния здоровья, успеваемости. Основными формами работы 

являются: посещение  торжественной линейки, посвященной Дню знаний, 

экскурсии в школу, посещение школьного музея, спортивные соревнования 

между школьниками и дошколятами, взаимопосещение занятий и уроков. 

Социальное партнерство ДОУ и библиотеки заключается в контакте с 

детьми, педагогами и родителями. Благодаря этому сотрудничеству идет 

приобщение детей к ценностям отечественной и мировой культуры, создание 

условий для культурной (репродуктивной и продуктивной) деятельности, 

осуществляется развитие духовно-нравственной культуры и патриотического 

воспитания участников образовательного процесса. 
       

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа.  

 Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием деятельности Учреждения, 

направленной на всестороннее развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1.Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком 

анкетирование 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных 

услугах 

2.Информирование 

родителей 
Буклеты, журнал для родителей, информационные стенды, 

выставки детских работ, личные беседы, родительские 

встречи, официальный сайт Учреждения, объявления, 

фотогазеты, памятки 

3.Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная) 

4. Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

семинары 

семинары-практикумы 
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мастер-классы  

приглашения специалистов 

официальный сайт организации 

5.Совместная 

деятельность 

Учреждения и семьи 

дни открытых дверей  

организация совместных праздников  

совместная проектная 

деятельность выставки семейного творчества  

 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане Учреждения, в перспективных и календарных 

планах воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, в 

первую очередь, родители воспитанников. Поэтому коллективом 

дошкольного образовательного учреждения создана доброжелательная, 

психологически комфортная атмосфера, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Планирование работы с родителями осуществляется после 

изучения социального паспорта семьи. Анкетирование с целью ознакомления 

с семьей ребенка проводится с вновь прибывшими родителями.  

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 

могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для 

них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

В своей работе педагоги ДОУ часто используют нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями. Педагоги совместно с родителями проводят 

различные праздники («Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник 

мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с родителями», 

организация «Семейных театров» с участием членов семьи).  На этих 

мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного 

учреждения: играют, поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, 

предметы быта, награды. Также проводятся игры «Устами младенца», 

конкурсы «Новогодняя игрушка», «Мы солдаты, бравые ребята».  

Основные формы взаимодействия Учреждения с семьей ребенка 

с ОВЗ 

Знакомство с семьей: беседа, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники. 
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Образование родителей: 

проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: 

организации тематических праздников, конкурсов, посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев. Привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего материала в домашних 

условиях. 

   

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
  

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства  обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность 

педагогического коллектива к  достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания.    

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и  пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных  

 представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяется договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 
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общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка цикла 

жизни  учреждения.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется сотрудниками учреждения  и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. Процесс проектирования уклада включает 

следующие шаги.  

    

№ п/п  Шаг  

  

Оформление  

  

1 

  

Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

  

Устав Учреждения, нормативные 

локальные акты, правила   

        

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отразить сформулированное   ценностно-

смысловое наполнение   во всех форматах 

жизнедеятельности   

ДОО:    

– специфику организации видов   

деятельности;    

– обустройство развивающей   предметно-

пространственной среды;   

– организацию режима дня;   разработку 

традиций и ритуалов ДОО;   

– праздники и мероприятия.   

ОП ДО и Программа воспитания.  

  

  

  

 

3  

  

  

  

  

  

  

  

Обеспечить принятие всеми   участниками 

образовательных   отношений уклада ДОО. 

   

    

    

    

    

    

Требования к кадровому 

составу и профессиональной 

подготовке сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

  Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 
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– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребёнка» – воспитывающая среда, в которой ребёнок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 

реализации цели воспитания. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное  событие –  это спроектированная взрослым  

образовательная  ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые  проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, 

ситуацией  развития конкретного ребенка.  

 Проектирование событий в учреждении возможно в следующих 

формах:  

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и  др.); 
-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература,  прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

-создание  творческих  детско-взрослых  проектов (празднование 

Дня  Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего  детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)   

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию образовательной программы, учитывает 

национально-культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности 

детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

Учреждения и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится  программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

РППС среда  включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации, отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация.  РППС экологичная, природосообразная и безопасная. Среда 

обеспечивает ребенку:  

- возможность  общения, игры  и совместной деятельности, 

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

- возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную  

 картину мира.  

- 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.  

- возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  

России,  знакомства особенностями региональной культурной традиции.     

При выборе материалов и игрушек для РППС Учреждение ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста.  
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, для 

прыжков, бросания, ловли, 

ползания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

спортивное оборудование  

Уголок природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы (мл, 

ср, ст, подг. гр.) 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

Паспорта растений 

Наборы картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов, 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал 

Центр 

развивающих игр 

по ознакомлению 

с предметным и 

социальным 

миром 

Расширение познавательного 

опыта детей 

Дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

конструирования 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный строительный 

материал 

Напольный строительный 

материал 

Пластмассовые 

конструкторы (младший 

дошкольный возраст – с 

крупными деталями) 

Конструкторы с 

металлическими деталями 

– старший возраст 

Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший дошкольный 



101 
 

возраст 

Транспортные игрушки 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей 

(«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Семья»)  предметы - 

заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

дорожные знаки 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Портреты писателей, 

поэтов 

Музыкально-

театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной  

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший дошкольный 

возраст) 

Музыкально-

дидактические игры 

Разные виды театров 

Элементы костюмов (в 

соответствии с возрастом) 

Центр изо 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества, выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, 

краски, кисти, тряпочки, 

пластилин, бумага разного 

формата, формы, тона. 

Бросовый материал 

(фольга, ленточки, 

заготовки для украшения) 

Трафареты 

Альбомы с 

иллюстрациями 

Предметы народно-

прикладного искусства 

Место для сменных 

выставок 
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  3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Наименование 

должности    

Функционал, связанный   

с организацией и реализацией воспитательного  

процесса   

Заведующий 

Учреждением  

Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. Анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год.   

Регулирование реализации воспитательного процесса в 

ДОУ; контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

мониторинг качества организации воспитательной  

деятельности в ДОУ).    

Старший 

воспитатель  

Организация совместного планирования воспитательного 

процесса (обеспечение разнонаправленной, насыщенной 

воспитывающей деятельности обучающихся). 

Организация воспитательной деятельности в ДОУ. 

Проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ. Организация повышения 

квалификации педагогов; повышение трудовой мотивации; 

развитие коммуникационных навыков, навыков 

совместной и командной работы и т.п. – Организация 

методического сопровождения воспитательной 

деятельности. Развитие социального партнерства, 

повышение степени открытости ДОУ с целью реализации 

комплексного подхода к воспитательному процессу. 

Воспитатель  Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий 

для самовыражения и саморазвития.   

Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития.   

Воспитание гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье.   

Взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения.   

Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и 
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речи.   

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств;   

Пробуждение  творческой  активности  детей, 

стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность.   

Создание  современной  развивающей  предметно- 

пространственной среды, комфортной как для детей с 

ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива.  Формирование предпосылок учебной 

деятельности.   

Музыкальный 

руководитель  

Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений детей, 

знакомство в определенно организованной системе с 

разнообразными средствами выразительности.    

Инструктор по 

физической 

культуре  

Воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. Определение уровня 

физической подготовленности.   

Педагог-

психолог  

Диагностика:  состояния  эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, особенностей социально-личностной 

сферы, поведения, интеллектуального уровня развития,   

- готовности к обучению в школе;  полноценная и 

своевременная коррекция проблем поведения детей; 

воспитание любознательности и познавательной 

активности.   
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Учитель-логопед  Тщательное исследование нарушенных речевых функций, 

выявление причин и механизмов нарушения речи, 

особенностей проявления того или иного нарушения, 

состояния психомоторных функций.   

Охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья  воспитанников,  формирование  основ 

двигательной и гигиенической культуры.   

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей:   

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка;   

- формирование правильного произношения 

(воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой  

структуры и фонематического восприятия);   

- коррекция речевого дыхания;   

- подготовка к обучению грамоте;   

- развитие навыков связной речи;   

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности;   

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления);   

- развитие мелкой моторики руки;   

- коррекция эмоционально-волевой сферы.   
  

2.8 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития детей 

 

     Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

     В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). Концептуальный подход к 

проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. 

     Основной формой обучения в группах компенсирующего вида 

дошкольных образовательных учреждений для детей данной категории 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру 

дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед 

использует в работе. 
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     В группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи образовательная деятельность осуществляется   по 

программе О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников».   

 

Описание образовательной деятельности педагога-психолога 

      Образовательная деятельность педагога-психолога осуществляется по 

программе «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников/Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. 

      Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 

 - диагностика адаптации детей к условиям детского сада;  

- диагностика готовности детей к школьному обучению; 

- диагностика  познавательной сферы детей, диагностика по запросу 

родителей и педагогов; 

-  просвещение (выступление на родительских собраниях, педагогических  

консилиумах, размещение информации в родительских уголках); 

-  профилактика (размещение консультативных материалов, выпуск буклетов  

по различной проблематике); 

-  коррекционно-развивающая работа (коррекционно-развивающие занятия 

по  

развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы детей с 

ОНР); 

-  консультирование  родителей и педагогов  по вопросам воспитания и 

развития детей;  

-  организационно-методическая работа (обработка психологических 

методик,  

подготовка материала к родительским собраниям и педсоветам,  подготовка к  

коррекционно-развивающим занятиям,  оформление текущей документации,  

оформление стенда «Психолог советует»,  посещение методических  

объединений, написание психологических характеристик на детей). 

 

2.9 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей 

работы. (ФОП стр.165-172 п.27-28) 

     КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 
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    КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

     Задачи коррекционно – развивающей работы на уровне ДО: 

• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

или психолого  педагогического консилиума образовательной организации 

(далее - ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы;  

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, 

• снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

     КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

 

2.10 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей и /или инклюзивного 

образования. 

Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. (ФОП стр.165-172 п.27-28) 

      

     В соответствии с Законом Российской федерации «Об образовании» и 

ФГОС ДО, квалификационная коррекция недостатков в физическом и (или) 
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психическом развитии детей с ОВЗ может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. 

     Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ, осваивающими основную 

программу совместно с другими детьми, в группе создаются специальные 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. Для них разработаны 

индивидуальные маршруты развития. 

     Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

чёткую организацию пребывания детей в ДОО, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе узких 

специалистов и воспитателя. Тесная взаимосвязь специалистов в нашем 

детском саду прослеживается при совместном планировании работы, при 

правильном и чётком распределении задач каждого участника коррекционно- 

образовательного процесса, при осуществлении преемственности в работе и 

соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

     Учителя-логопеды, педагог-психолог являются организаторами и 

координаторами коррекционно-развивающей работы. 

     Для полноценного обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО имеется 

кабинет учителя – логопеда и педагога - психолога. 

     Также в ДОО организована работа логопедического кабинета для оказания 

коррекционной помощи для детей 2-7 лет, имеющим речевые особенности 

развития. Организация работы логопедического кабинета строится по 

следующей схеме: 

• 1-е две недели сентября – обследование детей общеобразовательных групп 

ДОО с 2 до 7 лет, заполнение речевых карт, оформление документации. 

• 4-я неделя декабря, 1-я неделя января – каникулы. 

• последние две недели мая – итоговое обследование детей.  

Форма организации образовательной деятельности: 

• подгрупповая; 

• индивидуальная. 

 

2.10.1 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

 

     Образовательная деятельность учителей-логопедов, педагога-психолога 

строятся с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а так же решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных 

задач. 

     Педагог-психолог проводит релаксацию, учит детей управлять 

эмоциональным настроем, формирует благоприятный микроклимат, 

оказывает помощь детям в адаптации к детскому саду, определяет готовность 

дошкольников к обучению в школе. 

     Учитель – логопед проводит занятия по развитию всех компонентов речи 

и навыков грамматического конструирования связанной диалогической и 

монологической речи. 

    В основе КРР, осуществляемой в ДОО, лежит, прежде всего, принцип 



108 
 

комплексности, он представляет собой взаимодействие различных 

специалистов в диагностической работе и в реализации коррекционного 

процесса. На основании этого принципа достигается конечный результат 

коррекционного воздействия: преодоление речевых нарушений путём 

развития речевой функциональной системы и неречевых психических 

функций. Коррекционная направленность обучения способствует 

максимальному погружению ребенка в активную речевую среду, позволяет 

скорректировать двигательные функции, эмоциональный тонус, улучшить 

мотивацию познавательной деятельности, дает возможность сформировать 

основные этапы учебной деятельности, в том числе ориентировочный этап и 

этап самоконтроля и самооценки. 

     В соответствии с планом коррекционных мероприятий с ребенком 

проводятся: 

• воспитателями группы индивидуальные занятия и игры (ежедневно); 

• педагогом  – психологоминдивидуальные занятия (по

 результатам обследования); 

• учителем – логопедом индивидуальные занятия (по результатам 

обследования); 

• музыкальным руководителем, инструктором по физической  

культуре индивидуальная работа в ходе ОД с группой.   

 

2.10.2 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

 

     Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с АОП ДО: 

• АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

     Для каждого воспитанника с ОВЗ в группе после проведения 

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка. 

     Основной формой обучения в группах компенсирующего вида 

дошкольных образовательных учреждений для детей данной категории 

являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру 

дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед 

использует в работе. 

      Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям:  

- диагностика адаптации детей к условиям детского сада;  
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- диагностика готовности детей к школьному обучению; 

- диагностика  познавательной сферы детей, диагностика по запросу 

родителей и педагогов; 

-  просвещение (выступление на родительских собраниях, педагогических  

консилиумах, размещение информации в родительских уголках); 

-  профилактика (размещение консультативных материалов, выпуск буклетов  

по различной проблематике); 

-  коррекционно-развивающая работа (коррекционно-развивающие занятия 

по  

развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы детей с 

ОНР); 

-  консультирование  родителей и педагогов  по вопросам воспитания и 

развития детей;  

-  организационно-методическая работа (обработка психологических 

методик,  

подготовка материала к родительским собраниям и педсоветам,  подготовка к  

коррекционно-развивающим занятиям, оформление текущей документации,  

оформление стенда «Психолог советует», посещение методических  

объединений, написание психологических характеристик на детей). 

      Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 10-15 минут. 

     Планирование индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения 

строится по индивидуальным планам и отражено в Журнале учёта 

индивидуальных занятий. 

     Подгрупповые занятия осуществляются в соответствии с перспективным 

планом работы. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, 7-8 человек, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. 

     Периодичность подгрупповых занятий – 2 раза в неделю, 

продолжительность ОД в соответствии с нормами СанПиН.  

     Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных 

занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их 

ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

 

2.10.3 Описание образовательной деятельности по психолого- 

педагогическому сопровождению детей различных категорий целевых 

групп обучающихся в соответствии с ФОП (ФОП стр.167 п.27.8) 

      В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 
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• с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

• обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); 

• часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 

острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными 

и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОО;  

• обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

• одаренные обучающиеся; 

• дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

• дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

• обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

      КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Содержание КРР 
 

Вид работы Содержание работы 

Диагностическая - своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого- 

педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом 

особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 
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- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и 

склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого педагогических проблем в их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально- психологической адаптации, дифференциальная 

диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности 

ребёнка; выявление и изучение неблагоприятных факторов 

социальной среды и рисков образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием 

необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР - выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно- 

развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и 

регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и 

воспитание детей с ярко выраженной познавательной 

направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной PIПIC для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры 

и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий 

жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с 

обучающимся, стремление устранить неадекватные методы 

воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 

ребёнка. 



112 
 

Консультативная - разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых 

для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно - 

просветительская 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений  

- обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным 

представителям), педагогам 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации. 

 

Направленность КРР 

 

Целевые группы Направленность КРР 

Дети, находящииеся под 

диспансерным наблюдением, 

в том числе часто болеющие 

дети 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

 - снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, 

оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Одаренные дети - определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных особенностей детей, прогноз возможных 

проблем и потенциала развития; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так 

и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребёнку, обстановки, 

формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, 

развитие его индивидуальных способностей и творческого 

потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие 



113 
 

эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащённой 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную 

для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

Билингвальные 

обучающиеся, дети 

мигрантов, испытывающие 

трудности с пониманием 

государственного языка 

Российской Федерации 

- развитие коммуникативных навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной 

успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребёнку. 

Обучающиеся, имеющие 

девиации развития и 

поведения 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых 

способов поведения; развитие рефлексивных 

способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

 

2.11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

       ДОО функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в образовательной организации. 

Социокультурные условия. 

       ДОО располагается на территории города Барнаула, столице Алтайского 

края,  что служит возможностью организации поликультурного воспитания 

детей. 

Национальные условия. 

Основной контингент обучающихся ДОО — россияне, родной язык которых 

– русский. В то же время в ДОО есть дети из семей других национальностей. 

Алтайский край – многонациональный регион, в нем проживает население, 

достаточно сложное по этническому составу. В девятку наиболее 

многочисленных этносов входят русские (92,0%), немцы (3,0%), украинцы 

(2,0%), казахи (0,4%), белорусы (0,3%), армяне (0,3%), татары (0,3%), мордва 

(0,2%), азербайджанцы (0,2%). В рамках образовательной программы 

предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и обычаями 

народов Алтайского края. 

Климатические условия. 
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     Климат резко континентальный с умеренно суровой зимой и теплым 

летом. Средняя температура января -17,5°C, июля +19,8°C. По количеству 

выпадающих атмосферных осадков город относится к зоне недостаточного 

увлажнения. Среднегодовое количество осадков - 477 мм. Воздух сухой в 

течение всего года, а особенно весной и в начале лета, несмотря на близость 

обширных водных поверхностей реки Оби и ее поймы, ветровой режим 

характеризуется повышенными скоростями и преобладанием ветров юго-

западного направления. 

    Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: 

-  в летний в период, создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

- в холодное время года уменьшается пребывание детей на прогулке. В 

теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

   

 

III. Организационный раздел 

3. Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности реализации 

Программы Учреждения и организовано в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы Учреждения соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности. 
 

Объект  Характеристика оснащения объекта 
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Территория Учреждения Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. Территория 

Учреждения ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным видеонаблюдением. Зона застройки 

включает в себя основное двухэтажное здание, также на территории 

располагается здание овощехранилища. Зона игровой детской 

деятельности включает 11 прогулочных участков. 

Прогулочные участки На территории Учреждения оборудовано 11 участков для прогулок 

(отдельно для каждой группы). На участках имеются теневые 

навесы, зеленые насаждения, разбиты цветники, малые игровые 

формы (закрывающиеся песочницы, столы для продуктивной 

деятельности) в соответствии с возрастом и требованиями СанПин. 

Здание Учреждения В Учреждении 11 групповых помещений, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты: заведующего, 

педагога-психолога, учителей-логопедов, завхоза, 

делопроизводителя. Медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

 

Данные о специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение  

Групповые помещения: 

буфетные, спальни, 

детские туалетные 

комнаты, приемные. 

Всего 11 групповых 

помещений 

 

Организация ООД; 

Организация игровой и 

свободной деятельности; 

организация приема пищи, сна и 

отдыха детей. 

Детская мебель в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния 

групп. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

согласно возрасту детей и 

требованиями ФГОС ДО 

(развивающие центры, игровое и 

учебное оборудование) 

Приемные (в каждой 

возрастной группе) 

Организация приема детей в 

Учреждение; осмотры детей 

воспитателями 

Кабинки, скамейки, родительские 

информационные центры, выставки 

продуктов детской деятельности 

(рисунки, аппликация, изделия из 

пластилина) 

Музыкальный зал Проведение ООД. Утренняя 

гимнастика; развлечения, 

тематические досуги, 

праздники, родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей.  

Шкаф для хранения пособий, 

игрушек. Атрибутов.  

Музыкальный центр, фортепиано, 

детские музыкальные инструменты, 

проектор, экран для просмотра 

презентаций, видеороликов, детские 

стулья - хохлома 

Физкультурный зал Проведение ООД; 

Утренняя гимнастика; 

Развлечения, физкультурные 

досуги 

Спортивное оборудование: 

скамейки, шведская лестница, дуги, 

маты, баскетбольное кольцо, 

балансиры, мелкий спортивный 

инвентарь, мячи, тоннель. 
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Кабинет педагога-

психолога 

Индивидуальная работа 

педагога-психолога с детьми; 

заседания ППк 

Столы и стулья для подгрупповых 

занятий, дидактические пособия для 

работы с воспитанниками, 

интерактивная доска 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми, 

консультации с родителями и 

педагогами 

Столы и стулья для занятий, 

магнитная доска. Игрушки и 

дидактические пособия для работы с 

детьми, наглядный материал, 

логопедическая зона. 

    

3.1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, оснащение (предметы), необходимые для реализации Программы. 

Для реализации Программы в Учреждении оборудованы: 

Педагогический блок: 

- 11 групповых помещений, которые состоят из групповой комнаты, санузла, 

приемной, буфетной; 

- кабинет педагога – психолога. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

1. Федеральная образовательная программа 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2018. 

3. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. – С-П.: «Инфо-Ол», 2015. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – 

М.: Мозаика – синтез, 2014. 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет-М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

3. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  
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1. «Цветик – семицветик». Программа психолого – педагогических занятий 

для дошкольников 5 – 6 лет. / под ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: 

Речь, 2016. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» (обязательная часть).  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников - М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.П. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. 2-7 лет Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. 3-7 лет Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Ознакомление с миром природы 

1. 2-7 лет Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

Развитие речи 

1. 2-7 лет Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

Приобщение к художественной литературе 

1. 1-7 лет Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017  

Программно - методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие» для детей с ОНР (обязательная часть)  

Методические пособия  

О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.-М.:ГНОМ,2014.  

О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе.- М.:ГНОМ,2014  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  
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Изобразительная деятельность 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, 

Конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. 2-3 года. 

–М.: «Цветной мир», 2016. 

2. 3-7 лет Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Музыкальная деятельность 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, СПб., 2015  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

1. Федорова С. Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 2017  

2. 3-7 лет Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014.  

 

3.2  Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

  
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 санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации 

Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в Учреждении 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, 

102 возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 
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засыпают и спят беспокойно. Приучать детей выполнять режим дня 

необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка 

к организованности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху 

с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо 

постепенно, последовательно и ежедневно. Режим дня должен быть гибким, 

однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При 

организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную 

активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

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 пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C 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 т. д.). Режим питания зависит 
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от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

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

общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). Согласно пункту 183 

Гигиенических нормативов Организация 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 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норм

атив 

Требования к организации образовательного 

процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более 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 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного 

процесса 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 
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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 возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 
 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 
детей в 

дошкольной организации 
8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй 
ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии 

второго завтрака и ужина, руководствуясь следующими положениями 

СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного 

завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 
8.1.2.2. 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 детей разного 

возраста при 12-часовом пребывании в образовательной организации, 

составленные с учетом Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. 

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). 

 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 
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Содержа

ние 

Время 

1 год-1,5 

года 

1,5 лет-2 

года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная 

9.00-9.30 9.00-9.30 

 

деятельность и др.)   

Подготовка ко сну, первый сон       9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия10 в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам)   13.50–14.00 

      14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

- 17.00-18.30 
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Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х 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 

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 

16.10–16.20 

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 
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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 

9.50–10.00 

Второй завтрак 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 

 

 16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

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 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 - 
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Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) 

9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.15 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 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 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,

 самостояте

льная деятельность 

 детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.3

0 

18.30 18.30 18.30 

 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

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 - 
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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 18.3

0 

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 должны 

соблюдаться 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. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся 

события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для 

всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут 

распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста 

традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста 

– это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится 

им. 

Традиционные мероприятия с воспитанниками: музыкально-спортивное 

развлечения «День знаний», неделя безопасности, неделя здоровья, 

музыкально-спортивные развлечения: «День Матери», «Новогодние 

утренники», «День защитника Отечества», «Мамин праздник», «День 

победы», «До свиданья, детский сад», «Международный день защиты детей». 

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотр-конкурс по подготовке развивающей предметно - 

пространственной среды, персональные выставки творчества.  

С родителями: выставки, веселые старты, конкурсы семейных поделок 

«Осенняя фантазия», «Новогоднее чудо», «Масленица», «День 

космонавтики». 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

В Учреждении имеются 11 групп, 1 музыкальный, 1 спортивный зал, 1 

кабинет педагога-психолога, в группах организована безопасная 

развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с 

возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учитывает национально-

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность; 

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Физкультурный уголок Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков, 

бросания, ловли, ползания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование  
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Уголок природы Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы (мл, ср, ст, 

подг. гр.) 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Паспорта растений 

Наборы картинок, альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов, 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый материал 

Центр развивающих игр по 

ознакомлению с предметным 

и социальным миром 

Расширение познавательного 

опыта детей 

Дидактические игры, настольно-

печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр конструирования Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Настольный строительный 

материал 

Напольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший дошкольный возраст – 

с крупными деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями – старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

дошкольный возраст 

Транспортные игрушки 

Центр сюжетно-ролевой игры Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Семья»)  предметы - 

заместители 

Уголок безопасности Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, дорожные 

знаки 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Портреты писателей, поэтов 

Музыкально-театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 

ритмической деятельности 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов (старший 

дошкольный возраст) 

Музыкально-дидактические игры 

Разные виды театров 

Элементы костюмов (в 

соответствии с возрастом) 
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Центр изо деятельности Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. выработка 

позиции творца 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, 

бумага разного формата, формы, 

тона. 

Бросовый материал (фольга, 

ленточки, заготовки для 

украшения) 

Трафареты 

Альбомы с иллюстрациями 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Место для сменных выставок 

 

Описание специальных условий для коррекционной работы с детьми с ТНР 

Для осуществления коррекционной работы в Учреждении организованы: 

-логопедические кабинеты с необходимым оборудованием 

-коррекционные уголки в группах компенсирующей направленности 

-кабинет педагога-психолога. 

Кабинет учителя-логопеда 

Оборудование 

1. Стол для индивидуальных логопедических занятий 

2. Детские столы и стулья для подгрупповых занятий 

3. Зеркало настенное для индивидуальных логопедических занятий 

4. Индивидуальные зеркала для детей 

5. Шкаф для методической литературы и пособий 

6. Магнитная доска 

Перечень пособий и наглядного материала 

1. Предметные картинки по лексическим темам. 

2. Сюжетные картинки (серии) для развития связной речи 

3. Схемы для звукового анализа 

4. Дидактические игры 

5. Предметные картинки по лексическим темам для занятий 

Кабинет педагога-психолога 

Оборудование 

1. Детские столы и стулья для занятий 

2. Шкафы для методической литературы 

3. Стол для песка 

4. Сухой дождь 

 

3.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных и кинематографических произведений 

для реализации Программы образования 
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Малые формы фольклора, русские народные сказки, фольклор народов мира, 

сказки, произведения поэтов и писателей России (поэзия, проза), 

произведения поэтов и писателей разных стран. 

от 1,6 до 2 лет  Пункт 33.1.1 ФОП ДО 

от 2 до 3 лет     Пункт 33.1.2 ФОП ДО 

от 3 до 4 лет     Пункт 33.1.3 ФОП ДО 

от 4 до 5 лет     Пункт 33.1.4 ФОП ДО 

от 5 до 6 лет     Пункт 33.1.5 ФОП ДО 

от 6 до 7 лет     Пункт 33.1.6 ФОП ДО 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 1,6 до 2 лет   Пункт 33.2.2 ФОП ДО 

от 2 до 3 лет      Пункт 33.1.3 ФОП ДО 

от 3 до 4 лет      Пункт 33.1.4 ФОП ДО 

от 4 до 5 лет      Пункт 33.1.5 ФОП ДО 

от 5 до 6 лет      Пункт 33.1.6 ФОП ДО 

от 6 до 7 лет      Пункт 33.1.7 ФОП ДО 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений в соответствии с ФОП 

     В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 

явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

     Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 
 

Возраст Перечень 

С 5 лет Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм«Паровозик из 

Ромашкова», студияСоюзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм«Мамадля мамонтенка», студия«Союзмультфильм»,режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская,1970. 
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Фильм«Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры 

В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
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Фильм«Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия«Союзмультфильм»,режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. 

Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-

2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. 

Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

 

      

IV. Дополнительный раздел Программы  

Краткая презентация Программы 

        Образовательная программа МБДОУ «Детский сад  № 140» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2022, № 41, ст. 6959) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2022 г. № 955 

- Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 г. 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2022 г. № 1028) 

- Основы государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

      Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 2 до 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

     Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

     Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

    Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

     Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 
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5. Физическое развитие 

      Отражены 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 раннего и дошкольного возрастов; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

     Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей); 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

5) возрастосообразность. 

     Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая 

является компонентом образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 140» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

     Вариативная часть отражает развитие детей в социально-

 коммуникативном направлении. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

     Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая 

Российскому законодательству. 
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