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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа 

№ 10 города Димитровграда Ульяновской области» (далее - МБОУ СШ №10) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного  образовательного  стандарта 

дошкольного образования к структуре основной образовательной программы и 

направлена на формирование общей культуры дошкольников, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок познавательной 

деятельности, гражданской принадлежности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Образовательная программа дошкольной группы МБОУ СШ №10 разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

 Примерной ООП ДО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (с 

01.01.2021); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 5.08.2013 N 08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р; 

 Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации, разработанными Федеральным государственным автономным 

учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»; 

 Устава МБОУ СШ №10 и другими локальными актами. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
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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.  

Программа дошкольной группы МБОУ СШ №10 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям:  

 физическому,  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному,  

 речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОО, 

 образовательного запроса родителей, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе  

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах  развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе  духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и  национально-культурных традиций».  

Цель Программы для детей дошкольного возраста: обеспечение развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС). 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  развитие психических и 

физических качеств в соответствии возрастными и  индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



 5 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования; возможности разрабатывать 

программы различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами примерной основной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Веракса осуществляется решением следующих задач: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка;  

 создание условий для самореализации ребенка;  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия  возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания  состоит не 

в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития; 

 сохранение уникальности и самоценности детства, открывающих возможности для 

позитивной социализации, индивидуализации личности ребенка, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, где ребенок как субъект образовательной деятельности и 

образовательного процесса, развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Педагогическая работа в дошкольной группе МБОУ СШ №10 строится в 

соответствии c: 

 примерной основной образовательной программой дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой- М.: Мозаика-Синтез, 2020; 

 адаптированной образовательной программы разновозрастной группы для 

детей с задержкой психического развития «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко,Шевченко 

С.Г. и др., 2004, Издательство «Школьная Пресса», 2004, 2005; 

 парциальной программы «Юный эколог» под редакцией Николаевой С.Н. 

Созданная образовательная модель, опирается на положения современной 

концепции дошкольного воспитания и амплификации детского развития, концепции 

развивающего взаимодействия детей и взрослых – интегрирует в себе идею воспитания 

целостной личности ребенка и идею развития его речевого потенциала как необходимой 

базы для процесса личностного саморазвития. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная программа 

дошкольной группы МБОУ СШ №10 решает также задачи развития ребенка, раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательнымиобластями. 
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Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

венные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

иных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных  традициях линиях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях   ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, а также речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи физического развития: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 
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 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив МБОУ 

СШ №10 выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает 

условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС 

(Программа «От рождения до школы» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. №204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития  

Российской Федерации на период до 2024 года»)): 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между дошкольной группой 

и начальной школой. 

1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№10 города Димитровграда Ульяновской области»  расположено по адресу: 4233511, 

Ульяновская область, город Димитровград, III Интернационала, 146а, т. +7 (84235) 2-64-

79, email: dimgrad-school10@mail.ru. 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение. 

На базе  МБОУ СШ №10 функционирует 1 дошкольная разновозрастная группа. 

Наполняемость - 25 человек. Основной контингент проживает в частых домовладениях, 

имеет приусадебное хозяйство. Детский сад посещают дети семей разных 

национальностей и вероисповеданий.Территория МБОУ СШ №10 благоустроена и 

хорошо озеленена, имеется спортивная площадка, веранда для воспитанников 

дошкольной группы. 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 3 до 7 лет Общеразвивающая  1 25 

                                                                                   Всего 1 группа – 25  детей  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, воспитывающихся в дошкольной группе МБОУ СШ №10: 

От 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут 

использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 

простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу 4-го года дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способность 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 

mailto:dimgrad-school10@mail.ru
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Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношение детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая 

сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается 

ловкость, координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится 

более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку. 

Выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться 

образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, 

увеличивается устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 

в уважении взрослого. Появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализации. 

От 5 до 6 лет 

Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдаются 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

От 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок 7-го года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и 

рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные 
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достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой  

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе.  

Обеспеченность кадрами  МБОУ СШ №10 дошкольной группы 

№ 

п\п 

Должность Количество 

1.  Директор школы 1 

2.  Заместитель директора по УВР 1 

3.  Заместитель директора по ВР 1 

4.  Воспитатель  2 

5.  Заведующий хозяйством 1 

6.  Педагог-психолог 1 

7.  Музыкальный руководитель 1 

8.  Инструктор по физической культуре 1 

9.  Учитель-логопед 1 

10.  Учитель-дефектолог 1 

11.  Помощник воспитателя 1 

12.  Кастелянша 0,5 

13.  Оператор стиральных машин 0,5 

14.  Заведующий канцелярией 1 

15.  Инженер ГО 0,5 

16.  Сторож 3 

17.  Дворник 1 

18.  Социальный педагог 1 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной  

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 (1год 6 

месяцев) лет до 7 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 

 целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования; 

 целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
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 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

 ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

1.5.1. Педагогический мониторинг и педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика — это основа для осуществления педагогического 

мониторинга, который является обязательным условием развития образовательной 

деятельности. 

Мониторинг — производная форма от латинского monitor, означающая 

осуществление действия, которое направлено на реализацию таких функций, как 

наблюдение, контроль и предупреждение. Педагогический мониторингопределяется как 

форма организации, сбора, обработки, хранения и распространения данных о 

деятельности образовательной системы, являющаяся основой для прогнозирования ее 

развития. 

Педагогический мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, 

а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально 

созданных образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой 

специально разработанную целенаправленную, длительно и планомерно осуществляемую 

систему действий. 

Осуществление мониторинга позволяет реализовать следующие функции, 

раскрывающие характеристики образовательной деятельности: 

1. Изучение состояния образовательной системы для получения оперативной 

информации о ее специфике. Тем самым может быть обеспечена 

корректировка этой системы в направлении совершенствования. 

2. Своевременное выявление изменений в образовательной системе, а также 

факторов, которые их вызвали. 

3. Предупреждение негативных тенденций, рисков в образовательной 

деятельности. 

4. Прогнозирование процессов развития образовательной системы. 

5. Обеспечение полноты реализации и оценка эффективности методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

6. Получение информации об эффективности педагогических воздействий. 

7. Оптимизация управления качеством образовательной деятельности. 

Этапы мониторинга: 

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение 

мониторинговых показателей, являющихся критериями изменений 

состояния объекта, подлежащего диагностике. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и 

задачам мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации 

образовательных технологий, определяются способности, интересы и другие 

индивидуальные особенности детей в отношении к этим условиям, 

создается основа для рефлексии педагогом собственной профессионально-

педагогической деятельности. 

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не 

столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования в конкретной образовательной организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 
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Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

быть использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: во-

первых, индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); во-вторых, оптимизации работы с группой детей. В данных требованиях ФГОС 

ДО раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

 диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в 

образовательной деятельности между созданными образовательными 

условиями и эффективностью педагогического воздействия; 

 экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности 

педагога; 

 регулирующая: создание объективной основы для изменения условий 

образовательной деятельности, поиска ресурсов для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предметпедагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены 

биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов 

возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной 

микросреды, прежде всего детско-родительскими отношениями, индивидуальным опытом 

деятельности и общения ребенка, условиями его образования. 

Принципы педагогической диагностики: 

 принцип последовательности и преемственности, который проявляется в 

изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается 

представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольного образования; 

 принцип доступности диагностических методик и процедур для применения 

образовательной деятельности без разрушения ее «естественной ткани 

взаимоотношений» педагога и ребенка; 

 принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в 

образовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное наблюдение, 

которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, 

свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием родителей как 

экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное 

наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 

образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в группу и ухода из 

него. Обязательным условием успешного проведения педагогической диагностики 

является отсутствие противопоставления повседневного педагогического общения с 

ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу 

необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он 

может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, 

необходимо изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности 

педагогических воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным 

направлениям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в 

начале года и в конце. На основании полученных результатов в начале учебного года 

педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной 
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группы, а также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на 

начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 

воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины 

недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется 

основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также 

для организации методической работы с педагогами. 

 

1.5.2. Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка 

 Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании 

образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет отметить динамику в 

развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов 

в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты 

воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

 Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, 

в которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. 

о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют 

взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 
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окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных 

условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представит 

1.6. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 

необходимых компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-

педагогических условий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения учреждения.  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
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воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Средства реализации содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей. 

Использование технологии 

«Руководство сюжетно-ролевой 

игрой» (Михайленко Н.А., 

Короткова Н.Я.). 

Маркеры и макеты игрового 

пространства. 

Передача игровой культуры 

ребенку. 

Активизация проблемного 

общения взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной 

литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и 

анимации. 

Игровые проблемные ситуации, 

показы – инсценировки. 

Мнимая или воображаемая 

ситуация. 

Организация парных игровых 

действий (ранний возраст). 

Формирование игровых действий с 

сюжетными игрушками. 

Формирование игровых действий с 

предметом-заместителем. 

Игровое макетирование и 

моделирование. 

Развертывание игры на глазах 

детей. 

Присоединение к игре детей.  

Сюжетосложение. 

Использование 

взаимодополнительных ролей. 

Ролевой диалог. 

Использование многоперсонажных 

сюжетов (куст ролей). 

Показ изменения ролевой позиции. 

Игры по мотивам сказочных 

сюжетов и литературных 

произведений. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Передача экологической 

культуры и культуры 

безопасного поведения в быту 

ребенку. 

Игровые и познавательные 

проблемные ситуации по темам 

ОБЖ. 

Использование специального 

наглядно-дидактического 

материала: «Правила дорожного 

Нормотворчество. 

Проектирование и моделирование, 

макетирование. 

Проблемные ситуации. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры. 

Игровые дидактические 

упражнения и тренинги. 

Экскурсии, наблюдения, беседы, 

ситуативные беседы, викторины, 
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движения», «Противопожарная 

безопасность для детей», «Один 

дома и на улице», «Безопасное 

поведение в природе и в быту». 

Привлечение представителей 

спецслужб и социальных 

партнеров. 

конкурсы. 

Рассматривание иллюстраций 

наглядно-дидактических пособий. 

Автодидактические средства. 

Трудовое 

воспитание. 

Создание соответствующей 

возрасту мотивации для 

достижения цели в труде, 

общественно – значимого 

мотива; нравственный, этический 

аспект. 

Обучение трудовым навыкам и 

навыкам самообслуживания. 

Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Передача культуры организации 

труда, самообслуживания и 

взаимопомощи. 

Экспериментирование, 

использование схем, символов, 

знаков. 

Беседы на этические темы, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств и 

анимации. 

Игровые методы (ранний и 

младший дошкольный возраст). 

Показ выполнения трудовых 

действий и их последовательности. 

Подробное словесное объяснение. 

Общие напоминания. 

Дозированная помощь в 

соответствии с возрастом. 

Совместные трудовые действия, 

совместное планирование. 

Поощрение и объективная оценка, 

обучение самооценке, 

самоконтролю. 

Введение конкретных правил, 

алгоритмов. 

Чтение художественной 

литературы. 

Общие поручения. 

Обсуждение выполнения общего 

задания. 

Проблемная ситуация. 

Патриотическо

е воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Чтение художественной 

литературы. 

Народное творчество и фольклор. 

Современная российская 

культура (изобразительное, 

музыкальное, литературное 

искусство). 

Музейная педагогика. 

Народные, семейные, 

общественные, государственные 

традиции. 

СМИ, использование 

мультимедийных, интерактивных 

средств и анимации. 

Культура народов Урала и 

уральского региона. 

Использование возможностей 

социальных партнеров.  

Хороводные и подвижные 

народные игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Различные виды бесед. 

Слушание муз.произведений 

патриотической тематики. 

Рассматривание и любование 

произведениями художественного, 

прикладного, народного искусства. 

«Полочка красоты». «Мини-музеи» 

Экскурсии по любимым местам. 

Проектирование, моделирование. 

Разучивание стихотворений 

патриотической тематики. 

Театрализованные постановки.  

Дидактические игры. 

Составление родословных и 

семейных древ. 

Игры с народными игрушками. 

Формы реализации 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная 

деятельность 

детей  

(СамД) 

СОВ в НОД (непрерывной образовательной 

деятельности) 

СОВ в ОдвРМ   

(организация 

деятельности в 
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режимных 

моментах) 

- совместные со взрослым игры:  

- сюжетно-ролевые игры 

- игровые упражнения 

- игры с правилами (настольно-печатные, 

двигательные)  

- социализирующие игры и тренинги 

- наблюдения 

- «Добрые традиции группы» 

- изготовление макетов, тематических альбомов 

- разработка детских исследовательских проектов 

- составление «Родословного дерева» 

- шефская работа («Заботимся о малышах») 

- проблемные ситуации 

- «Лесенка успеха» 

- беседы  

- ситуации морального выбора 

- праздники, развлечения, досуги 

упражнения в 

закреплении 

правил этикета, 

«Минутки 

вежливости», 

ситуативные 

разговоры с 

детьми, 

педагогические 

ситуации 

 

индивидуальные 

игры, совместные 

со сверстниками 

игры (парные, в 

малой группе): 

сюжетно-ролевые 

игры 

игры с правилами 

(настольно-

печатные, 

двигательные) 

игры с макетами 

- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой труд 

- поручения и задания, дежурства 

- экскурсии к представителям различных 

профессий 

- «Встречи с интересными людьми» 

- участие в природоохранных акциях группы и 

микрорайона 

- совместные действия 

- наблюдения, рассматривание 

-  чтение, беседа 

самообслужива

ние в 

режимных 

моментах 

подготовка 

игровой среды 

уборка игрушек 

после игры 

 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

- выставки детских работ по тематике ОБЖ  

- экскурсии по улицам города 

- путешествия по экологическим тропинкам 

- спектакли по темам ОБЖ 

- встречи с представителями профессий 

пожарного, инспектора ДПС, совместные 

действия 

- наблюдения 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- чтение, беседа 

- экспериментирование 

разговор с 

детьми по 

предупреждени

ю опасных 

ситуаций в ходе 

режимных 

моментов 

сюжетно-ролевые 

игры 

дидактические 

игры 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета, как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром.Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы реализации 
Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная 

деятельность детей 

(СамД) 
СОВ в НОД (непрерывной 

образовательной деятельности) 

СОВ в ОдвРМ  

(в режимных моментах) 

- интеллектуальные игры: речевые, 

логические математические, 

сенсорные, 

- игра-экспериментирование, 

- детские исследовательские проекты, 

- опытническая деятельность, 

наблюдения в природе, 

- изготовление макетов, 

моделирование 

- ведение календарей, 

- работа с энциклопедиями, 

- коллекционирование, 

конструирование, 

- экспериментирование 

- проблемные ситуации, рассказ, 

беседа. 

- усвоение сенсорных 

эталонов 

- закрепление 

математических 

представлений 

- закрепление причинно-

следственных 

представлений 

- интеллектуальные игры: 

речевые, логические 

математические, 

сенсорные 

- игра-

экспериментирование 

- строительно-

конструктивные игры 

-коллекционирование 

- работа с 

энциклопедиями 

МЕТОДЫ 

 

 

 

 

 

повышающие  

познавательную активность 
способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

вызывающие  

эмоциональную активность 

* Элементарный анализ  

* Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

* Группировка и 

классификация 

* Моделирование и 

конструирование 

* Ответы на вопросы детей 

* Воображаемая ситуация 

* Придумывание сказок 

* Игры-драматизации 

* Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

* Юмор и шутка 

* Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

* Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности 

* Перспективное 

планирование 

* Перспектива, направленная 
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Речевое развитие 

Развитие речи.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами  

Формы реализации 

Совместная деятельность взрослых и детей (СОВ) Самостоятельная 

деятельность детей (СамД) СОВ в НОД 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность) 

СОВ в ОдвРМ  

(в режимных моментах) 

- словотворчество 

- словесно-речевые игры 

- беседы 

- коммуникативные игры 

- сюжето-сложение 

- создание «Книжек сказок, 

рассказов» и т.д. 

- рассказы из личного 

опыта детей (педагогов) 

- хороводные игры с 

пением 

-игры-драматизации 

- разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

- беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

 - усвоение речевых 

образцов 

- ситуативные разговоры с 

детьми 

- педагогические ситуации 

- ситуации общения 

- хороводные игры с 

пением 

- ситуации общения в 

процессе закаливания,  

- словотворчество 

- свободное общение со 

сверстниками 

- подвижные игры с текстом 

- все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- дидактические игры, (в 

т.ч. с пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

самообслуживания, 

гигиенических процедур, 

на прогулке 

- словесные игры на 

прогулке 

 

- ежедневное чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- беседа 

- чтение «с продолжением» 

- инсценирование 

-  литературные викторины 

- заучивание 

стихотворений 

- совместное сочинение 

стихов и сказок 

- театрализованная игра 

- использование малых 

фольклорных форм, 

пословиц, поговорок, 

«крылатых выражений» 

- разговор с детьми 

- сочинение загадок 

- проблемные ситуации 

- свободное чтение 

(«Полочка умных книг» для 

читающих детей) 

- игры (сюжетно-ролевые, 

игра-драматизация 

театрализованные, 

режиссерские) 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание 

иллюстраций, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

- продуктивная 

деятельность 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность.Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Средства реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Компоненты Средства реализации Методы 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка, 

рисование, 

аппликация) 

Произведения изобразительного 

искусства, народно-

декоративного, прикладного 

искусства. 

Использование различных 

изобразительных техник. 

«Полочка красоты». 

Музейная педагогика. 

Проектирование и моделирование. 

Создание атрибутов для игровой и 

театрализованной деятельности, 

итоговых мероприятий. 
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Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

(ручной труд) 

Использование технологий 

развития изобразительных 

навыков. 

Использование технологии 

развития детского воображения, 

как основы развития творческих 

способностей. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств. 

Использование незавершенных 

продуктов детской деятельности. 

Экспериментирование с 

изобразительными материалами. 

Предоставление детям 

разнообразия изобразительного 

материала. 

Использование разнообразных 

образцов, шаблонов, в 

соответствии с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем 

создания продуктов детской 

деятельности. 

Создание коллективных детских 

работ. 

Обучение навыкам 

формообразующих движений, 

эталонам цветовосприятия. 

Предоставление детям свободы 

выбора изобразительного 

материала. 

 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Различные виды театров (Би-ба-

бо, пальчиковые, настольные, 

театр-перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских 

художников-иллюстраторов 

(Чарушин, Васнецов, Сутеев, 

Рачев и др.). 

Разнохарактерные музыкальные 

произведения. 

Аудиозаписи произведений 

детской художественной 

литературы в исполнении 

мастеров художественного слова. 

Выразительное чтение. 

Тренинги эмоций, движения, 

поведения. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с 

использованием изображений 

эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, 

инсценирование произведений, 

драматизация эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, 

метафоры. 

Создание продуктов детской 

деятельности по прочитанным 

литературным произведениям 

Музыкальная 

деятельность 

Произведения музыкального 

искусства. 

Качественное исполнение 

музыкальных произведений 

взрослыми. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств. 

Использование технологии 

развития творческих способностей 

в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Элементарное музицирование. 

Использование возможностей 

социальных партнеров.  

Предоставление детям 

разнообразия музыкального 

материала. 

Беседы о жанрах музыкальных 

произведений, о выразительных 

средствах, о характере 

музыкального произведения. 

Метод сопоставления музыкальных 

произведений, разных по характеру, 

жанру, динамике. 

Музыкально-дидактические игры. 

Использование наглядных 

автодидактических средств. 

Музыкально-театрализованное 

обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, 

модели. 

Метод создания коллективного 

рассказа о том, что произошло в 

музыке. 
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Игры-экспериментирования со 

звуками. Музыкально-двигательные 

этюды. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Средство реализации – использование здоровьесберегающих технологий 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических 

действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов.  

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические 

технологии 

 

Психологическая безопасность 

 организация мониторинга здоровья 

дошкольников  

 организация и контроль питания 

детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических 

мероприятий  

 организация обеспечения требований 

СанПин  

 организация здоровьесберегающей 

среды  

 комфортная организация 

режимных моментов 

 оптимальный двигательный режим 

 правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок 

 доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми 

 целесообразность в применении 

приемов и методов 

 использование приемов релаксации 

в режиме дня 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

Оздоровительная направленность  

воспитательно – образовательного 

процесса 

 развитие физических качеств, 

двигательной активности  

 становление физической культуры 

детей  

 дыхательная гимнастика  

 массаж и самомассаж  

 профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

 учет гигиенических требований  

 создание условий для 

оздоровительных режимов  

 бережное отношение к нервной 

системе ребенка  

 учет индивидуальных особенностей 

и интересов детей  

 предоставление ребенку свободы 

выбора  

 создание условий для 

самореализации  

 ориентация на зону ближайшего 

развития  

Виды здоровьесберегающих технологий 
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Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни 

Коррекционные технологии 

 

ритмопластика 

динамические паузы 

подвижные и спортивные 

игры 

релаксация  

различные гимнастики  

 

физкультурные занятия 

проблемно-игровые 

занятия 

коммуникативные игры 

занятия из серии 

«Здоровье» 

самомассаж  

арттерапия  

технологии музыкального 

воздействия 

сказкотерапия  

цветотерапия  

психогимнастика  

фонетическая ритмика  

 

Методы реализации содержания образовательной области «физическое развитие» 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные 

приемы  

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

 объяснения, 

пояснения, 

указания 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 вопросы к детям 

 образный 

сюжетный рассказ, 

беседа 

 словесная 

инструкция 

 повторение упражнений 

/без изменения и с 

изменениями/ 

 проведение упражнений 

в игровой форме 

 проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

Средства  

физического развития 

Формы  

физического развития 

Двигательная активность,  

занятия физкультурой 
 физкультурные занятия 

 закаливающие процедуры 

 утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, 

гимнастика пробуждения, ЛФК 

 подвижные игры, физкультминутки 

 физкультурные упражнения на прогулке 

 спортивные игры, развлечения, праздники, 

соревнования 

 кружки и секции 

 музыкальные занятия, ритмика 

 самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух и вода) 

Психогигиенические 

факторы  

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности детей 

по реализации образовательной области «физическое развитие» 

СОДвРМ 

 

совместнаяобразователь

ная деятельность в 

режимных 

моментах 

ННОД 

(Непрерывная образовательная 

деятельность) 

 

Физические упражнения в зале; 

Физические упражнения на воздухе; 

СамД 

(самостоятельная 

образовательная 

деятельность детей 

через создание условий) 

Подвижные игры;  

Спортивные игры; 

Игры-соревнования; 

«Игры на асфальте», 

«Тренажеры-мишени» 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

СОД 

(кружки, секции, ИР с детьми) 

Индивидуальная деятельность в центрах 

активности; 

Семейные физкультурные праздники; 

Праздники, досуги, развлечения в детском 

саду; 

Городские спортивно-массовые 

мероприятия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РМ 

(в режимных моментах) 

Интенсифицированная утренняя гимнастика 

на воздухе; 

Интенсифицированная гимнастика после 

дневного сна; 

Хороводные игры;  

Спортивные игры; 

Оздоровительный бег; 

Дыхательная гимнастика; 

Народные игры;  

Эстафеты; 
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вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни учреждения. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в группе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группе и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях группы и семьи в решении данных задач; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОс семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
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Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость ДОУ для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и дошкольной группе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в дошкольной группе МБОУ 

СШ №10 являются дети, родители, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, воспитатель по физической культуре. 

Цель: успешное освоение детьми содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 

 включение родителей в детско-взрослую деятельность; 

 опора на потенциал семьи. 

 Условия взаимодействия педагогов с семьями: 

 обеспечение открытости информации о процессе и результатах образования, 

об образовательной системе (в той мере, в которой это не противоречит 

санитарно-гигиеническим требованиям) в целом; 

 обеспечение возможности и поощрение родителей в высказывании своих 

предложений по вопросам планирования, реализации и оценки результатов 

образовательной деятельности; 

 обеспечение возможности беседовать с «глазу на глаз», 

конфиденциальности сведений, предоставленных родителями. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную 

работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

 совместным планированием, организацией и оценкой результатов 

образовательного процесса; 

 свободой выбора участниками деятельности; 

 позицией администрации, способствующей самореализации и 

самовыражению педагогов и родителей. 

Вовлечение семьи в реализацию задач образования чрезвычайно важно для 

обогащения познавательной деятельности детей в группе и для использования тех 

интересов ребенка и того обучения, которое имеет место дома.  

Решение задач образовательной программы предусматривает обилие и 

разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения воспитателей и 

родителей позволяет выработать формы, отвечающие частным интересам и 

предпочтениям каждой семьи.  

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в 

образовательный процесс осуществляется на основе следующей модели 

Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 

Организационные блоки 

Информационно

-аналитический 

блок 

Блок креативного 

созидательного 

общения 

Информационно-

просветительский 

блок 

Оценочно-

коррекционный 

блок 

- анкетирование, 

- опрос, 

- общение, 

- изучение 

дневников 

наблюдений, 

- изучение 

- организация и 

проведение 

адаптационных 

групп, 

- организация 

совместного досуга, 

-создание и 

- 

консультирование, 

- общение, 

- родительские 

собрания 

различных видов, 

- открытые показы 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение 

родителей за 

различной 

деятельностью 

детей, совместный 
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медицинских 

карт, 

- патронаж, 

- наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с 

детьми, 

- и др. 

обогащение 

предметно-

развивающей среды, 

- сотрудничество с 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности, 

- участие в 

общественной жизни 

ребёнка, 

- дневники 

наблюдений, 

- тематические 

выставки, 

- театрально-

выставочная 

концертная 

деятельность, 

- «Встречи с 

интересным 

человеком», 

- работа родителей в 

качестве ассистентов 

в Центрах 

активности, 

- создание 

совместных 

тематических газет, 

альбомов, 

вернисажей и др., 

- участие в проектной 

деятельности. 

образовательной 

деятельности, 

- литературные и 

музыкальные 

гостиные, 

- информационные 

листы, 

- информационные 

папки, 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, 

фонотеки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

анализ, 

- тетради и 

альбомы отзывов, 

- совместное 

педагогическое 

обследование, 

- проведение 

итоговой 

образовательной 

деятельности с 

целью оценки 

достижений детей, 

- корректировка 

планов 

деятельности, 

- индивидуальные 

встречи, 

- выставки для 

родителей 

 

Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребёнка в 

рамках его индивидуальной траектории развития 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое; 

- информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогического мониторинга, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и апреле). 
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- проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 

информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка 

(здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру, является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации. 

Релевантность информации (англ. Relevant – относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 

– это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

Релевантная информация – основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как информационное 

поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

онлайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др., 

Формы информационного взаимодействия ДО с родителями по основным линиям 

развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с 

целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Речевое развитие 
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1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения по 

рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных праздниках. 

Познавательное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями познавательного 

развития детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей посредством чтения научно-

популярной литературой и участия в математических праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках, познавательно-исследовательской 

деятельности 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным развитием детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально – личностного развития детей при их личной встрече с 

педагогом или психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, 

например, передача видеоизображения в режиме реального времени 

через Интернет. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет – выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют, родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 
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Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные 

сети) как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с в несловесной 

(многочисленные баннеры и реклама гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

 единый и групповой стенды; 

 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

 баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

 паспорт здоровья; 

 дневник достижений; 

 специальные тетради с печатной основой; 

 портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно-речевым развитием детей; 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно-образовательных мероприятий; 

 радиотрансляция; 

 учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

 при общении по телефону; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям 
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предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в 

условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь». Содержание 

«Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в группе, что 

позволяет осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличие от 

традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний 

от взрослого; 

2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум 

специальных дополнительных материалов и не требуется 

предварительная подготовка; 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и 

чтению художественной литературы. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые 

трудности, связанные с недостаточной зрелостью или отклонениями в психике ребёнка. В 

этом случае мы говорим о коррекции или компенсациикаких-то функций. 

Коррекцияпредставляет собой особую форму психолого-педагогической 

деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для 

оптимизации психического развития личности ребёнка, оказание ему специальной 

психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция 

психического развития», Минск 1997). 

Компенсация рассматривается какразвитие нарушенных функций и перестройка 

сохранных для замещения нарушенных. («Диагностика и коррекция развития в школьном 

и дошкольном возрасте», Петрозаводск 1992). 

Концептуальные основы коррекционно-образовательной деятельности с детьми, 

нуждающимися в ней, базируются на учении Л.С. Выготского о компенсаторном 

характере организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

личностно – ориентированной педагогике и теории деятельностного подхода к 

формированию личности ребенка А.Н. Леонтьева. Суть учения заключается в том, что в 

развитии, осложненном дефектом, есть двойственная роль органического недостатка в 

процессе этого развития и формировании личности ребенка. С одной стороны, дефект есть 

минус, ограничение, слабость, умаление развития; с другой – именно потому, что он 

создает трудности, он стимулирует повышенное, усиленное движение вперед. Основное 

положение коррекционно-образовательной деятельности: «Всякий дефект создает 

стимулы для выработки компенсации». Поэтому педагоги и специалисты ориентируются 

не только на недостатки и слабости своих воспитанников, но и на их способности и 

возможности. Современная психология доказала, что ребенок будет хотеть видеть или 

слышать, если у него дефект зрения или слуха; прыгать и бегать, если у него дефект 

двигательной сферы и т.п. Именно в неприспособленности детей (при дефектном 

развитии) заложен источник сверхкомпенсации, являющийся тем потенциалом 

личностного развития, который должен быть выявлен педагогом в процессе 

педагогического взаимодействия с ребенком. Педагог ориентирован на выявление не 

только и не столько слабых, дефектных сторон личности ребенка, сколько его сохранных 

возможностей и способностей. Ребенок с ОВЗ – это не менее развитый, чем его 

нормальные сверстники, а иначе развитый ребенок. 

Учитывая, что в дошкольный период каждый ребенок развивается не только в 

соответствии со своими возрастными особенностями, но и функциональными 

возможностями, в группе много внимания уделяется индивидуализации образовательного 

процесса как одному из условий выравнивания стартовых возможностей воспитанников  
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При разработке данного направления деятельности рассматривались следующие 

понятия: 

Индивид– человек как единичное природное существо, представитель вида Homo 

sapiens.  

Личность – человек как представитель общества, свободно и ответственно 

определяющий свою позицию среди людей. Формируется во взаимодействии с 

окружающим миром, системой общественных и человеческих отношений, культурой. 

Человек не рождается личностью, а становится ей в процессе социализации. 

Индивидуальность – уникальное, неповторимое своеобразие личности, 

совокупность только ей присущих индивидуально-психологических особенностей. 

Индивидуальность проявляется в специфике темперамента, характера, интересов, 

интеллекта, потребностей и способностей. Предпосылкой формирования человеческой 

индивидуальности служат анатомо-физиологические задатки, которые преобразуются, 

полностью раскрываются в процессе воспитания.  

Индивидуальный подход предполагает создание педагогических условий для 

обеспечения образовательных потребностей каждого воспитанника, нацеленных на  

реализацию потенциальных возможности каждого ребенка и  обеспечение полноценного 

развития личности. 

Индивидуализация обучения – это организация образовательного процесса, при 

которой выбор:  

1) способов, приемов, темпа обучения и развития, обусловленных 

индивидуальными особенностями воспитанников;   

2) различных учебно-методических, психолого-педагогических и организационно-

управленческих мероприятия обеспечивающих индивидуальный подход. 

 Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут 

воспитанникапредставляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц 

образования в соответствии с индивидуальными особенностями своего развития и 

способностями.    

Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут предполагает 

организацию образовательного процесса через выбор индивидуального темпа занятий по 

разным содержательным направлениям; использование практики индивидуальных 

заданий при фронтальных формах работы. При организации дополнительных групповых 

занятий коррекционной направленности и дополнительных занятий развивающего вида 

предполагаются смешанные группы, составленные из воспитанников различного возраста.   

Формы и способы осуществления индивидуализации касаются особенностей 

организации режима, питания, закаливания, стимульной среды, формы организации 

образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с 

ребенком, объема и интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки, 

предусматривают релаксационную психотерапию, т.е. тех методов, которые 

раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной активности, мотивации, 

способствуют уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Такая 

организация способствует развитию коммуникативных способностей, социализации и 

адаптации воспитанников группы в пространстве образовательного учреждения. 

Таким образом, в плане организации образовательного процесса индивидуальный 

оздоровительно-образовательный маршрут   рассматривается как тот подход, который 

отражает не столько индивидуальное содержание образования, сколько специфические 

для ребенка способы деятельности, с помощью которых он продвигается в развитии. 

При этом индивидуализация образовательного процесса является основным 

здоровьесберегающим условием, т.к. формы и методы индивидуализации 

образовательного процесса снимают тревожность и психическое напряжение 

воспитанников, нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в 

свою очередь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к 

воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохранению 

как психического, так и соматического здоровья воспитанников. 
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Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка 

позволяет оказывать ему своевременную помощь в образовательном процессе.  

Важнейшим условием успешной организации коррекционно-образовательного 

процесса является комплексное взаимодействие педагогов и специалистов дошкольной 

группы по всем направлениям: медико-профилактическому, психолого-педагогическому, 

логопедическому. Для координации их деятельности и реализации индивидуально-

дифференцированного подходак детям с ОВЗ  внедрена такая форма взаимодействия 

педагогов как Совет специалистов. 

Основные задачи специалистов: 

 выявление на основе диагностики проблем/отклонений в развитии с первых 

дней пребывания воспитанника в учреждении; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение оптимальных условий коррекционно-разивающей работы с 

детьми; 

 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-

развивающей помощи и поддержки в рамках имеющихся в учреждении 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние и 

развитие воспитанника, динамику его развития, образовательных 

достижений. 

 Коррекционно-формирующий аспект воспитания дошкольников с различными 

видами речевых нарушений является составной частью образовательной системы и 

представлен двумя основными направлениями в работе: 

 диагностическим, обеспечивающим динамическое наблюдение за ребёнком, 

изучение состояния здоровья, выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной 

сфер, запаса знаний и представлений об окружающих предметах и явлениях 

действительности, отслеживание общей речевой успешности каждого ребёнка и 

группы в целом; 

 коррекционно-развивающим, представляющим собой комплекс мер, воздействующих 

на личность в целом, коррекцию индивидуальных недостатков развития на 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях по формированию 

правильного произношения, усвоению лексико-грамматических средств языка, 

овладению элементами грамоты, развитию навыков связного высказывания и 

психологической базы речи на основе ознакомления с окружающим миром. 

 Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

 углубленная психолого-педагогическая диагностика; 

 определение индивидуальной траектории коррекции развития для каждого 

ребенка; 

 развитие и коррекция общей и мелкой моторики; 

 развитие высших психических функций (внимание, восприятие, мышление, 

память); 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, синтеза,  

сравнения, классификации, обобщения; 

 развитие словаря, устной диалогической, монологический речи в единстве с 

обогащением знаниями, представлениями об окружающей 

действительности; 

 логопедическая коррекция нарушений речи, фонематического слуха; 

 психокоррекция недостатков эмоционально-личностного развития ребенка; 

 социальная профилактика, формирование навыков общения. 

В МБОУ СШ №10 функционирует логопедический кабинет. Воспитанники 

направляются на подгрупповое или индивидуальное коррекционное обучение к учителю-

логопеду на основании  заключения ЦПМПК или ППк с согласия родителей (законных 

представителей)  с нарушениями в развитии речи: фонетико-фонематическое нарушение 
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речи (ФФН), фонетическое нарушение речи (ФН), фонетически изолированный дефект 

(ФИД).   

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития.  

Дети с ОВЗ имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Коррекционная работа позволяет осуществлять коррекционную помощь детям 5-7 

лет, и рассчитана на два учебных года. Это дает возможность ранней диагностики 

дефекта, коррекции нарушений на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цели и задачи адаптированной Программы 

Коррекционная работа для детей с ОВЗ позволяет осуществлять своевременную 

помощь специалистов детям, и рассчитана на один учебный год. Это определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития  и направляет педагогическую работуна формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического 

развития дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений 

в развитии. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе преемственностис начальной школой, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Принципы и подходы к формированию программы для детей с ОВЗ 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра); 

 строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ОВЗ 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно-деятельностного  подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(дошкольной группы, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ОВЗ 

«Физическое развитие» 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

 Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Играет вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи. 

 Отражает в играх взаимоотношения между людьми. 

 Использует в игре предмет-заместитель. 

 Осуществляет перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность. 

 Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности. 

 Участвует в драматизации знакомых сказок. 

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит её в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной группе. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их значение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

«Познавательное развитие» 
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 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: 

 «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

«Ознакомление с окружающим миром» 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

«Речевое развитие» 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях. 

 Пользуется в повседневном общении фразовой речью из трёх- четырёх слов. 

 Употребляет в речи названия предметов и детёнышей животных, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

 Понимает и использует в речи предлоги в, на, под, за, перед. 

 Использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе. 

 Строит фразы по картинке, состоящие из трёх - четырёх слов. 

 Понимает прочитанный тест, устанавливает явные причинно-следственные 

отношения, и отвечать на поставленные вопросы. 

 Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
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 Чтение художественной литературы. 

 Воспринимает произведения разного жанра и разной тематики. 

 Пересказывает содержание небольших художественных произведений по 

уточняющим вопросам взрослого. 

 Читает наизусть небольшие стихотворения (два-три). 

 Участвует в драматизации литературных произведений. 

 Слушает и участвует в составлении коротких историй и рассказов по результатам 

наблюдений за эмоционально яркими событиями из повседневной жизни. 

 Передает содержание некоторых произведений в игровой, театрализованной 

деятельности. 

 Иллюстрирует фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке 

элементы сюжета. 

 Подбирает иллюстрации к литературным произведениям и отвечать на вопросы по 

их содержанию («Кто изображён?», «Что делает?»). 

 Бережно относиться к книге, проявлять интерес к книгам: рассматривать 

иллюстрации, проявлять желание повторно послушать чтение любимой книги. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Проявляет положительное отношение к занятиям по рисованию. 

 Располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине). 

 Фиксирует пространственные представления в речевых высказываниях. 

 Создает декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

 Анализирует образец, создавая рисунок по образцу-конструкции. 

 Закрашивает изображение предмета с определенным контуром. 

 Создает рисунки со знакомыми сюжетами. 

 Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

 Лепка 

 Готовит рабочее место к выполнению лепных поделок. 

 Пользуется доской для пластилина, нарукавниками, фартуками. 

 Соотносит изображения и постройки с реальными предметами. 

 Создает по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение 

года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

 Лепит по предварительному замыслу. 

 Участвует в выполнении коллективных лепных поделок. 

 Рассказывает о последовательности выполнения работы. 

 Дает оценку своим работам и работам сверстников. 

Аппликация 

 Выполняет знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкций. 

 участвует в выполнении коллективных аппликаций.  

 рассказывает о последовательности выполнения работы.  

 Конструирование различает конструкторы разного вида и назначения. 

 Создает по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года.  

 Создает постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов). 

 Называет знакомые предметные и сюжетные постройки, использует их в игре. 

 Строит дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул).  

 Составляет простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога).  

 Использует созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 

Музыка  

 Воспроизводит несложный ритмический рисунок, соответствующий музыкальному 

произведению. 

 Различает голоса сверстников и узнавать их. 
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 Поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе 

взрослых). 

 Участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания. 

 Выполняет плясовые движения под музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставляет вперед то левую, то правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполняет «маленькую пружинку» с 

небольшими поворотами корпуса вправо-влево). 

 Участвует в коллективной игре на различных музыкальных инструментах. 

 Следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать 

героям и их поступкам, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком 

эпизоде или герое. 

 

Особенности образовательной деятельности 

Учебный год для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится девять месяцев 

(до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.   

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

Вся деятельность специалистов направлена на: 

 обеспечение современного уровня организации коррекционно-

воспитательной работы в дошкольном учреждении, обеспечивающей 

наиболее оптимальные условия индивидуального развития каждого 

воспитанника; 

 реализацию личностно – ориентированного подхода к воспитанию детей в 

связи с решением задач социальной адаптации и интеграции воспитанников 

с особенностями развития в социальную среду путем создания широких 

возможностей для разнообразного общения детей как со сверстниками, так и 

со взрослыми; 

 максимально раннее выявление нарушений в развитии ребенка и 

обеспечение взаимосвязи коррекционно-педагогического и лечебно-

восстановительного процессов (на основе максимального сближения 

медицинских и педагогических средств коррекции); 

 теоретическое и организационно-методическое обеспечение коррекционно-

развивающей воспитательно-образовательной работы с дошкольниками с 

особенностями развития; 

 обеспечение качественной подготовки детей к обучению в школе (на основе 

учета общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей, коррекции и компенсации нарушений зрения и устранения вторичных 

отклонений в развитии детей). 

Коррекционная работы в группе проводится по нескольким направлениям: 

 коррекция нарушений речи (коррекция звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха, развитие связной речи и слухового внимания); 

 коррекционная работа, направленная на всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

специализированной школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; 

 психологическая коррекция (развитие эмоциональной сферы, личностный 

подход к каждому ребенку, готовность к школьному обучению). 
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В дошкольной группе МБОУ СШ №10 созданы дифференцированные условия для 

пребывания детей и их успешного развития с учетом особенностей развития 

воспитанников и их возраста. В частности, обеспечены условия для совместной и 

индивидуальной активности детей, подготовлено оборудование для разных видов 

деятельности. 

Таким образом, коррекционно-развивающая и воспитательная работа 

осуществляется в воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в 

процессе организации различных   видов детской деятельности, с квалифицированной 

коррекцией в физическом и психическом развитии детей ходе  режимных моментов: 

 на специальных коррекционных занятиях (учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога); 

 при выполнении индивидуальных коррекционных заданий; 

 в подвижных и спортивных играх, сюжетно-ролевых   играх, играх- 

драматизациях, в театрализованных играх; 

 на прогулке;  

 в самостоятельной деятельности детей; 

 во взаимодействии с семьями детей по реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-педагогической 

комиссией, содержание  коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться 

к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
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Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

 Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

дошкольной группе и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 
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человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 

доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в 

группе и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  
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Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с комплексным 

диагнозом). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ОВЗ), это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 
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Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 развитие словаря.Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
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 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 

слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным 

препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную 

базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует 

учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и 

остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с 

помощью которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а 

значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при 

выполнении заданий применяются графические приемы — таблички со словами, 

обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей 

с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха 

речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается 

правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 
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пласт специальной логопедической работы с детьми с комплексными нарушениями, 

минимальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при 

помощи специалиста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка 

и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций.  

Во время работы с детьми с ОВЗ необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности: 

 посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ОВЗ; 

 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, 

как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на 

руку ребенка надеть браслеты- утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка).  

«Музыкальная деятельность».Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 

и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 
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нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на 

них (для детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

— комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию 

и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 

жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие 

общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые 

стоят перед адаптивной физической культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;  

 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе;  

 формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 
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 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;  

 формировать желание улучшать свои личностные качества.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном 

на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 

взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного 

восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и 

обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция 

общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и 

пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

Организация коррекционно-развивающей работы  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ педагогами (воспитателем и узкими 

специалистами) с ОВЗ выстраивается модель коррекционно-образовательной работы и 

определяются методы обучения.  

Коррекционно-развивающий процесс реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей,  учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога и других 

специалистов под руководством заместителя директора по УВР, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы. 

Деятельность группы должна сочетать в себе два организационных подхода: 

 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Индивидуальные занятиянаправлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, реализация 

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и др. 
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Речевое развитие Коммуникативная

, восприятие худ. 

литературы 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексической, 

грамматической, слоговой, фонематической и звукопроизносительный 

строй);    

 осуществляет индивидуальные планы развития, плавны специально 

организованных занятий; 

 осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-

речевого дыхания. Коррекцию дефектных звуков. Их автоматизацию, 

дифференциацию, введение в самостоятельную речь; 

 проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического 

восприятия (1 год обучения), подготовке к обучению грамоте (2 год 

обучения); 

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на 

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи; 

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 информирует родителей и педагогов о результатах диагностики, о планах 

индивидуального развития; 

 участвует в методических объединениях, является активным членом 

психолого – медико –   педагогического консилиума; 

 организует коррекционно – развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Учитель-дефектолог: 

 осуществляет системный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка, позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений 

психического развития дошкольника, но и определить причины нарушения, 

проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга;  

 создает комплексные индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, нацеленные на развитие и коррекцию различных сторон 

личностного и познавательного развития ребенка;  

 обеспечивает специализированное сопровождение обучения и воспитания 

ребёнка;  

 осуществляет профилактику перегрузок дошкольника взаимодействие 

специалистов и педагогов в рамках дошкольного психолого-

педагогического консилиума; 

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы; 

 информирует родителей и педагогов о результатах диагностики, о планах 

индивидуального развития; 

 участвует в методических объединениях, является активным членом 

психолого-педагогического консилиума; 

 организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 
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 проводит регламентированные виды образовательной деятельности 

фронтально, по подгруппам, индивидуально организует самостоятельную 

деятельность детей и совместную с воспитателем;  

 формирует культурно-гигиенические навыки, развитие мелкой моторики 

через ручной труд, конструирование; 

 организует индивидуальную работу с детьми по выполнению рекомендаций 

специалистов; 

 применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

психологический климат; 

 консультирует родителей об индивидуальном развитии ребенка. 

Воспитатели совместно с логопедом, тифлопедагогом и дефектологом участвуют в 

исправлении у детей речевого, зрительного нарушений, а также развитии психических 

процессов, кроме того, осуществляют ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

 Педагог – психолог:  

 организует взаимодействие педагогов; 

 ведет психопрофилактическую работу с педагогами, детьми и родителями; 

 ведет работу по выявлению и преодолению отклонений в становлении 

отдельных сторон личности детей дошкольного возраста; 

 организует специально-коррекционную работу с детьми, входящими в 

«группу риска»; 

 организует повышение уровня психологической компетентности работников 

дошкольной группы и родителей воспитанников;   

 оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития. 

Музыкальный руководитель:  

 осуществляет музыкальное и эстетическое развитие и воспитание детей с 

учетом психоречевого и физического развития детей;  

 использует на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и двигательных 

импровизаций детей.  

 Инструктор по физической культуре:  

 организует работу поукреплению здоровья детей, формирование правильной 

осанки, физическое развитие, совершенствование психомоторных 

способностей дошкольников 

 проводит танцевально-игровую гимнастику, самомассаж, ритмику, 

психогимнастику.  

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.). 
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Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ОВЗ является оснащение его специальными пособиями, позволяющими оказывать 

коррекционную помощь воспитанникам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 3.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создавать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 обращаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в группе. 

 в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируются именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня в группе; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 целью поддержки детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра – одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости  от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующее от детей развития 

воспроизведения, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, подготовки к празднику и 

т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-творческие ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки атмосферу поддержки и 

принятия; 
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 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 стоя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образовательные, в т.ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте 

дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, 

сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовывать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
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 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства групп образовательной организации, а 

также ее территории и участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды обеспечивает соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
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Доступность среды обеспечивает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Особенностью организация предметно-пространственной среды являютсяЦентры 

активности детей 

Образовательны

е области  

Виды детской 

деятельности 

Центры 

активности 

Направленность, содержание, 

 насыщение предметно-

пространственной среды 

Физическое 

развитие 

игровая и 

двигательная 

деятельность, 

познавательно–

исследовательска

я деятельность 

центр движения, 

открытая 

площадка 

- картотека и атрибуты для 

спортивных и подвижных игр; 

- подбор литературы, картинок; 

- д/и валеологического 

содержания; 

- беседы по ЗОЖ. 

Познавательное 

развитие 

познавательно–

исследовательска

я деятельность 

 

центр науки, 

центр 

математики, 

центр 

конструировани

я 

 

- напоминалки; 

- подбор литературы; 

- картотека опытов и 

экспериментов; 

- альбомы;  

- дневники наблюдений; 

- чтение познавательной и 

художественной литературы; 

- беседы; 

- экспериментирование; 

 - картотека по 

экспериментированию; 

- развивающие игры; 

- материал для 

экспериментирования. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

игровая 

деятельность, 

познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

коммуникативная 

деятельность 

все центры 

активности 

 - атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр; 

- словесные игры (картотека); 

- игры; 

- чтение литературы; 

- праздники; 

- беседы. 

трудовая 

деятельность 

 

все центры 

активности 

- напоминалки; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- атрибуты для трудовой 

деятельности; 

- дежурство; 

- поручения; 

- наблюдения; 

Речевое познавательно– все центры - альбомы по проектной 
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развитие речевая 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

игровая 

(театральная) 

деятельность 

активности 

центр 

литературы, 

центр науки 

деятельности, «как я провел лето»; 

- игры; 

- беседы; 

- создание коллекций, альбомов; 

- решение проблемных ситуаций; 

- групповые традиции; 

- театральные атрибуты; 

- библиотека; 

- картотека сюжетных картинок 

для составления рассказов; 

- создание букваря; 

- обучающие игры; 

- чтение, заучивание; 

- составление описательных 

рассказов, сочинение сказок; 

- викторины; 

- театральная деятельность. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

изобразительная 

деятельность 

 

центр 

творчества 

- подбор иллюстраций; 

- пополнить природным, бросовым 

материалом; 

- напоминалки, схемы; 

- создание выставок; 

- макеты, коллаж, поделки; 

- украшение группы к праздникам; 

- тематические проекты. 

музыкально-

художественная 

деятельность 

открытая 

площадка 

- подбор музыкальных 

инструментов и произведений; 

- иллюстрации 

- чтение литературы о музыке и 

музыкальных произведениях; 

-  слушание; 

- просмотр видеозаписей; 

 - организация концертной 

деятельности; 

- музыкальные спектакли; 

- фонотека; 

- пение; 

- танцевальные упражнения. 

Характеристика предметно-развивающей среды 

Территория Оснащение предметно-развивающей среды 

Групповые комнаты  Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность. 

  Самостоятельная творческая деятельность. 

 Детская мебель для практической деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской деятельности. 

 Игровая мебель. 

  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 
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«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа». 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров 

 Учебное пространство 

Спальное помещение 

 
 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 
 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

 Выносной материал для прогулки 

 Шкафы для раздевания 

 Скамейки 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские   стулья и столы 

 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа 

 с родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование   

 Скамейки 

 Шведская стенка 

 Подвесная лестница 

Кабинет психолога: 

 
 Детская мягкая мебель 

 Журнальный стол, стул 

 Стимулирующий материал для психолого-

педагогическогообследования детей 

 Игровой материал 
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 Развивающие игры 

 Психолого-педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с детьми 

 Индивидуальные консультации 

Кабинет логопеда: 

 
 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа 

 с родителями по коррекции речи детей  

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Интерактивное оборудование 

Медицинский кабинет 

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

 консультативно-просветительская работа с родителями и 

педагогами 

 Медицинское оборудование 

Территория  МБОУ СШ 

№10 
 Веранда, площадка ПДД 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ОВЗ 

Особенностью является создание развивающей предметно-пространственной среды 

(далее – РППС), которая в свою очередь будет служить для достижения следующих целей: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды для 

адаптации и социализации детей с ОВЗ; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды для 

познавательного развития детей с ОВЗ. 

Игровые зоны, которые обеспечивают социально-коммуникативное развитие детей 

всех категорий, помогают формировать у них основы культуры общения через решение 

проблемных ситуаций и закреплять знания об окружающей действительности и жизни в 

социуме. Среда обогащается игрушками всех видов, разных размеров, сделанных из разных 

материалов, имеющих разнообразные признаки, свойства и качества, что необходимо для 

детей всех категории, а особенно для детей-инвалидов. Имеются сундучки с предметами - 

заместителями, которые пользуется у детей огромным успехом, и развивают у них 

воображение и творчество. Есть полки, где расположены экспонаты для сюжетно - ролевых 

игр: «Больница», «Супермаркет», «Аэропорт», «Ферма» и т.п. 

 Создание специальных образовательных условий для дошкольников с нарушениями 

речи. Пространство для коррекционных логопедических занятий представляет собой 

специально оборудованное пространство для индивидуальных занятий и по подгруппам. 

Кабинет для занятий с учителем-логопедом оснащен настенным зеркалом с подсветкой, 

зеркалами для индивидуальной работы, логопедическими зондами, шпателями 

(индивидуальные). Кроме того, пространство насыщается дидактическим и наглядным 

материалом, стимулирующим речевую деятельность и речевое общение детей. При подборе 

составляющих речевого центра учитываются: 

 наполняемость уголка; 

 разнообразие материалов; 

 возрастные и индивидуальные особенности детей, структура речевых 

нарушений; 
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 доступность; 

 системность; 

 эстетика оформления. 

В основу речевого центра входит игровой и дидактический материал, направленный на 

развитие: 

 фонематического слуха; 

 дыхания; 

 воздушной струи; 

 артикуляционной моторики; 

 правильного звукопроизношения; 

 словаря; 

 фразовой речи; 

 мелкой моторики пальцев рук; 

 звукового анализа и синтеза слогов и слов. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. 

Педагог-психолог принимает непосредственное участие в формировании развивающей 

предметно-пространственной среды. Отдельным вопросом стоит создание специальных 

образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации инклюзивной практики необходимо осознавать, что появление в 

группе ребенка с ОВЗ требует внесения изменений в образовательный процесс. 

Осуществление таких изменений возможно при знании педагогами особенностей обучения и 

воспитания этой категории дошкольников. Для всех детей с ОВЗ имеются некоторые общие 

требования к обеспечению специальных условий. 

Для детей с ОВЗ учитывается следующее: 

 практически у всех детей, в отличие от нормально развивающихся сверстников, 

часто снижен темп речемыслительной деятельности, для них 

 характерна повышенная утомляемость; 

 у большинства детей нарушены коммуникативные навыки; 

 у многих наблюдаются такие особенности моторного развития, как: нарушения 

тонких движений (им трудно завязывать шнурки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать, у них с трудом формируются графические навыки); 

 нарушение равновесия (это создает сложности при обучении катанию на 

роликовой доске и двухколесном велосипеде); 

 из-за проблем зрительно-пространственной координации затруднительно 

участие в спортивных играх, особенно с мячом. 

Таким образом, при включении в группу ребенка с ОВЗ необходимо создание таких 

условий, при которых обеспечиваются: 

 привлекательность развивающей предметно-пространственной среды для детей 

разного возраста (насыщение игрушками) как в группе, так и на прогулке. 

Например, если в старшей группе есть дети с интеллектуальными нарушениями, 

то в доступе для них должны быть игрушки предыдущей возрастной группы, в т. 

ч. такие, которые отражают реальные предметы окружающего мира, 

соответствуют жизненным ситуациям (купание, одевание, чаепитие, прогулка и 

др.); 

 присутствие второго взрослого (тьютор, воспитатель) на занятиях и в основных 

режимных моментах, что помогает снять напряженность ситуаций, в которых 

ребенку требуются повышенные внимание и помощь; 

 использование в образовательной деятельности заданий разноуровневого 

содержания - такая подача материала позволяет всем детям участвовать в 

образовательной деятельности; 
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 упор в обучении и воспитании на сильные стороны ребенка, когда педагог 

обращает внимание на прогресс, демонстрирует достижения детей, то у них 

появляется настойчивость в овладении новыми навыками, исчезает чувство 

беспомощности, появляется вера в себя; 

 недопустимость сравнения и соревнования детей друг с другом; 

 включение детей в помощь друг другу - общеизвестен факт, что большая часть 

наших знаний создается в обществе, т. е. мы учимся у своего непосредственного 

и ближайшего окружения, и дети могут многому научиться, помогая друг другу; 

 включение в структуру образовательного процесса специально организованных 

видов деятельности, направленных на развитие коммуникации; создание 

безопасной предметной среды, в т. ч. на прогулке, — это важно для обеспечения 

свободы движений дошкольника; 

 обеспечение спокойного засыпания (балдахин над кроваткой, домик и т. д.) и 

возможности уединения для ребенка. Уголки уединения — это, прежде всего, 

ниша покоя, где ребенок чувствует себя защищенным и может заняться тем, что 

ему больше всего нравится, или просто отдохнуть. 

Помимо общих условий, распространяющихся на всех детей с ОВЗ, необходимо 

создание условий в зависимости от характера нарушений здоровья. 

Создание специальных образовательных условий для дошкольников с нарушением 

восприятия. К данной категории относятся дети с нарушениями слуха и зрения. Для детей с 

нарушением слуха характерно недоразвитие всех компонентов речи. Они замедленно 

реагируют на обращенную речь, имеют трудности формирования логического мышления. 

Большое внимание в коррекционной работе с такими детьми должно уделяется 

формированию и развитию речевой деятельности и подготовке к усвоению основных 

языковых закономерностей. 

Специальные образовательные условия для детей с нарушением слуха должны 

обеспечить развитие: 

 полисенсорного восприятия; 

 зрительного восприятия (формирование понятий «цвет», «форма», «величина», 

пространственных отношений и целостного восприятия предметов); 

 слухового восприятия (восприятие речевых и неречевых звуков, слов-

звукоподражаний и слов в лепетной форме, звучания различных музыкальных 

инструментов); 

 тактильно-двигательного восприятия (определение формы, величины, материала 

и других свойств предметов на ощупь и по обводящему движению); 

 вибрационного восприятия (реакции на вибрационные раздражители); 

двигательной активности; 

 мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического; 

понимания устной речи, элементов жестовой речи, внеситуативного понимания 

речи; 

 игровой деятельности (поэтапное формирование). 

Для этого доступная развивающая предметно-пространственная среда должна 

содержать игры и игрушки для развития полисенсорного восприятия: 

 зрительного - игры, в которых необходимо подбирать цвет и форму к 

изображениям реальных предметов, строить из цветного конструктора по 

предложенным схемам, игры, парные карточки, картинки, разрезанные на 

несколько частей и др.; 

 слухового - музыкальные инструменты, звучащие игрушки, шумовые коробочки 

и т. п.; 
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 тактильно-двигательного - тактильные лото, тканевые мешочки с различными 

наполнителями, мешочки с парными предметами, доски (для определения 

формы и величины на ощупь и по обводящему движению), сенсорные дорожки, 

«Твистер» и др. 

Для развития детей с нарушением зрения характерны ограниченность знаний и 

представлений об окружающем мире, с преобладанием общих, неконкретных знаний, 

недостаточная предметная соотнесенность слов, нарушение понимания смысловой стороны 

речи, вербализм, эхолалии. Как правило, такие дети медлительны, обладают малой 

психической активностью и повышенной истощаемостью. 

Специальные образовательные условия для детей с нарушением зрения должны 

обеспечить: 

 расширение знаний и представлений об окружающем мире; 

 развитие познавательной деятельности на основе полисенсорного восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, с использованием и стимулированием 

остаточного зрения; 

 развитие смысловой стороны речи, предупреждение развития речи, когда 

ребенок повторяет за окружающими, не понимая смысла сказанного; 

 формирование пространственных представлений. 

Как и для детей с нарушением слуха, развивающая предметно-пространственная среда 

для детей с нарушением зрения должна способствовать развитию полисенсорного восприятия 

и включать следующее: 

 дидактический материал с четким цветовым решением, крупного размера и объема; 

 рельефные картинки с изображением зверей, фруктов, ягод, посуды, и др. предметов, 

окружающих ребенка, букв, цифр; 

 специальные наборы предметов для тактильного опознавания: овощи, фрукты, посуда, 

мебель, одежда, разные виды транспорта, 

 инструменты и др. 

Необходимо обеспечить безопасность перемещения ребенка в группе и его территории 

и предоставить возможность довольно близкого его расположения к наглядному материалу во 

время занятий. 

Создание специальных образовательных условий для дошкольников с моторными 

нарушениями. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично или полностью 

ограничены в произвольных движениях. В зависимости от характера заболевания и степени 

выраженности дефекта их условно подразделяют на три группы: 

 дети, страдающие остаточными проявлениями периферических параличей и 

парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, легкими проявлениями 

сколиоза (искривлениями позвоночника) и т. п. Подобные нарушения, как 

правило, не являются препятствием к освоению ребенком образовательной 

программы. 

 дети, страдающие различными ортопедическими заболеваниями, вызванными 

главным образом первичными поражениями костно-мышечной системы (при 

сохранности двигательных механизмов центральной нервной и периферической 

нервной системы), а также дети, страдающие тяжелыми формами сколиоза. Хотя 

потенциальные возможности усвоения программы у таких детей сохранены, 

однако расстройства движений затрудняют обучение. 

 дети с последствиями полиомиелита и церебральными параличами, у которых 

нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с патологией развития или 

подтверждением двигательных механизмов центральной нервной системы. 

Последствия заболевания в некоторых случаях могут отразиться на психическом 

развитии ребенка и проявиться в замкнутости характера, эмоциональной 

неустойчивости, неуверенности в своих силах, в недоразвитии волевой сферы. 
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При детском церебральном параличе (поражении незрелого головного мозга) 

наблюдается сочетание нарушений функций со своеобразной аномалией психического 

развития, часто отмечаются речевые нарушения и задержка формирования познавательных 

функций, пространственно-временных представлений, практических навыков и др. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата часто наблюдаются различные 

формы дизартрии. Специфика в том, что ребенок слабо ощущает, как положение своих 

конечностей, так и органов артикуляции. 

Специальные условия, создаваемые в группе, должны обеспечить: 

 развитие двигательных функций - метод торможения и облегчения (торможение 

нежелательных движений, сопровождаемых повышением мышечного тонуса, 

облегчает произвольную сенсомоторную активность); 

 формирование захвата-отпускания предмета, дифференцированные движения 

пальцев, подготовка и развитие самостоятельной ходьбы; 

 стимуляцию начальных голосовых реакций, звукоподражаний; 

 формирование первичных коммуникативных произносительных навыков. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна содержать игрушки с опорой 

на реальный уровень развития ребенка, игрушки для разных видов детской деятельности, в т. 

ч. - для предметно-манипулятивной. 

В отличие от предметной деятельности, содержанием которой являются предметные 

действия, здесь речь идет не о культурно обусловленных способах употребления предметов, а 

лишь о приспособлении к их физическим свойствам. 

И хотя предметно-манипулятивная деятельность характерна для младенческого 

возраста, она наблюдается и у более старших детей: 

 сенсорное лото, включающие предметы разного цвета, формы, вкуса, 

температуры, размера, текстуры, с различными звуками; 

 массажные игрушки- различной формы, жесткости и размера мячики, щеточки, 

колечки и т. д.; 

 игры для развития мелкой моторики - прищепки, шнуровки, бусы и др. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

моторными нарушениями необходимо обеспечить безопасность помещений группы, а также 

предусмотреть наличие специальных средств передвижения. 

Создание специальных образовательных условий для дошкольников с нарушением 

интеллекта. Интеллект в психологической науке рассматривается как «относительно 

устойчивая структура умственных способностей индивида». В рамках культурно-

исторической теории формирования высших психических функций интеллектуальное 

развитие связано с формированием в сознании ребенка системы понятий (Л.С. Выготский). 

Ведущим при интеллектуальных нарушениях является недоразвитие познавательной 

деятельности и, прежде всего, высших абстрактных форм мышления. Поэтому развивающая 

предметно-пространственная среда для детей с нарушением интеллекта должны обеспечить: 

 привитие ребенку элементарных навыков самообслуживания; 

 формирование познавательной деятельности (развитие предметно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления); 

 формирование тесной связи между практическим опытом ребенка и наглядно-

абстрактными представлениями; 

 включение речи в мыслительную деятельность - знакомство с предметом и 

названием, действий с группой однородных предметов; 

 отбор предметов по словесной инструкции, использование их в игровых 

ситуациях;  

 знакомство со свойствами предметов (обследование, определение свойств, 

выделение признаков); 
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 расширение сенсорного опыта в предметно-практической деятельности и в 

игровых ситуациях. 

 Для этого развивающая предметно-пространственная среда должна содержать 

атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение 

 предметно-практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и 

практические ситуации, формирование познавательного ориентирования в 

окружающем пространстве. 

Сюда относятся: 

 картинки с изображением последовательности действий - для формирования 

элементарных гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 дидактические игры для стимуляции ориентировочно-исследовательской и 

речевой деятельности - с их помощью расширяется круг предметов, 

предъявляемых ребенку, формируются способы ориентировки в окружающем 

мире. Ребенок обучается действиям обследования предметов и определению их 

свойств; учится называть выделенные качества и свойства предметов; 

 игры на установление причинно-следственных связей между изображаемыми 

предметами и явлениями, временной последовательности, содержащие сюжеты 

со скрытым смыслом. Ребенок учится целостно воспринимать ситуацию, 

изображенную на картинке, устанавливать причинно-следственные связи между 

изображаемыми предметами и явлениями; 

 игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и помогающие 

моделировать жизненные ситуации, железная дорога, парковка автозаправка, 

больница, кухня, магазин, купание, одевание, чаепитие, прогулка и др. 

Создание специальных образовательных условий для дошкольников с эмоционально-

волевыми нарушениями. Эмоциональноволевые нарушения у дошкольников наиболее ярко 

проявляются при взаимодействии со взрослыми и детьми. Как правило, у таких детей 

ведущим является нарушение коммуникации, которое характерно и для большинства детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Первостепенная задача в этом случае - установление эмоционального контакта с 

ребенком и развитие его взаимодействия с окружающим миром. Чтобы установление 

эмоционального контакта было успешным, необходимо создать для ребенка комфортную 

ситуацию общения, которая подкреплялась бы приятными впечатлениями и не требовала 

недоступных для него форм взаимодействия. 

Сначала ребенок должен получить опыт комфортного общения, и только потом, 

добившись привязанности, создав некоторый кредит доверия, постепенно развивать более 

сложные формы взаимодействия. Предупреждению негативных реакций способствует 

организация целенаправленного поведения ребенка - четкий распорядок дня и формирование 

стереотипного поведения в определенных, часто повторяющихся ситуациях. 

Создание специальных образовательных условий для этой категории детей должно 

обеспечить: 

 преодоление негативизма, сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги, 

страхов; 

 преодоление отрицательных аффективных форм поведения (влечений, 

агрессии); 

 установление контакта с ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна включать: 

- последовательные картинки, структурирующие деятельность ребенка в течение дня и 

обеспечивающие предсказуемость событий, — это зрительные опорные сигналы, которые 

помогают детям сосредоточиться на актуальной в данный момент информации (режим дня, 

календарь, последовательность заданий и др.); 
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- картинки отражающие различные эмоциональные состояния ребенка - игры с 

«азбукой эмоций» помогают; 

 замечать эмоциональные состояния других людей (вначале по лицу взрослого, 

затем по лицам, изображенным на картинке); 

 декодировать (расшифровывать) их выразительные проявления; 

 анализировать эмоции и понимать, чем они вызваны, под влиянием чего 

меняются; 

 воспроизводить эмоции, учиться анализировать собственные эмоции; 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

- книги разной степени сложности; 

- кукольный театр - прекрасное средство для развития взаимодействия между детьми, 

развития воображения и творческих способностей - от имени кукол ребенку 

значительно легче вступать в общение; 

- -музыкальный центр с наушниками и набором музыкальных и литературных 

произведений - его использование даст ребенку возможность уединиться и отдохнуть в 

течение дня. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей 

особенности и характер нарушений здоровья детей с ОВЗ, будет способствовать их 

включению в социальную жизнь, позволит им быть успешными, ощущать собственную 

безопасность и сопричастность к общей жизни. У ребенка с ОВЗ появляется возможность 

естественного перехода к более сложным отношениям с социумом. Кроме того, для остальных 

детей это возможность учиться понимать и ценить многообразие общества, лучше относиться 

друг к другу, осознать, что такое социальная справедливость. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБОУ СШ №10, реализующее Программу ДО, укомплектована квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками МБОУ СШ 

№10, квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г., № 

761н, с изменениями, внесенными приказом министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования от 17 октября 2013г., № 1155. 

Право на занятие педагогической деятельности имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационном справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 

5, ст.46). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 
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 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Педагогические работники обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом.  

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

Сведения о педагогических кадрах МБОУ СШ №10 дошкольной группы 
№
 

п/
п 

ФИО 
преподавате

ля 

Образование, 
специальност
ь по диплому, 
год окончания 

Сведения о 
дополнительно

м 
профессиональ

ном 
образовании 
(повышение 

квалификации 
или 

переподготовка 
с указанием 

наименования 
образовательно
го учреждения 

даты окончания 
обучения) 

Ученая 
степень,  
ученое 
(почетн

ое)  
звание,  
квалиф
икацион

ная  
категор

ия 

Стаж работы Основн
ое 

место 
работы, 
должно

сть 

Условия 
привлеч
ения к 

трудово
й 

деятель
ности 

(штатны
й 

работни
к, 

совмест
ительств

о 
(внутрен

нее, 
внешнее

), по 
граждан

ско-
правово

му 
договору

) 

Общи
й  

в том 
числе 

по 
препода
ваемой 
дисципл

ине 

1.  Морозова ОГБУ «Центр ОПП-2017, Первая,  17л10 4г 9м МБОУ штатный 
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Олеся 

Александро

вна 

образования 
и системных 
инноваций 

Ульяновской 
области»  
Диплом о 

профперепод
готовке 

180000162782 
 

«Педагогичес
кое 

образование»  
по 

направлению 
подготовки 

«Образовани
е и 

педагогика» 
квалификация

: 
Преподавате

ль 
 от 30.06.2016 

Р\Н 322 

ОПП-2017, 
07-26.05. 2018 

«Создание 
условий для 
реализации 
требований 
ФГОС ДО», 

108ч 
02.12.2020 

«Организация 
и содержание 

ранней 
помощи детям 

с 
ограниченным

и 
возможностям
и здоровья» 

(36ч) 

25.02.20

21 
м СШ 

№10, 
воспита

тель 

работни
к 

2.  Рассадина 
Ирина 

Анатольев
на 

Диплом о 

профпереподго

товке 

Всерегиональн

ом научно-

образовательно

м центре 

«Современные 

образовательн

ые 

технологии» 

483100219562 

РН:25/121864 

от 09.01.2021 

г. Липецк по 

программе 

профпереподго

товки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 260 ч 

ОПП-2021, 

07.12.2020 

«Организация и 

содержание 

ранней помощи 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (36ч) 

 

 

Первая 
04.05.20

22 

10л 6м 1г 7м МБОУ 
СШ 

№10, 
воспита

тель 

штатный 
работни

к 

3.  Петрова 
Разида 

Раисовна 

Ср.спец., 
Ржевское 
муз.училище, 
Диплом ЗТ 
№625104 от 
23.06.1988, 
концертмейст
ер, 
музыкальный 
работник 

ОПП-2017, 

10-28.03.2020 

КПК 

«Инновационн

ые подходы к 

преподаванию 

музыки в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», (108ч) 

Высшая, 

04.10.20

16 

35г 4м 34г 4м МБОУ 
СШ 
№10, 
музыка
льный 
руковод
итель 

штатный 
работни

к 
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4.  Хафизова 
Гузял 

Гумеровна 

Диплом СГА 

г.Самара,   

ВБА № 

0360646 

 от 25.06.2007 

учитель-

логопед  

ОПП-2017, 

22.07. -

22.11.2019 

Диплом о 

переподготовке 

«Практическая 

олигофренопед

агогика и 

психология», 

(300ч) 

Высшая, 

07.04.20

20 

14л 8м 14л 8м МБОУ 
СШ 

№10, 
педагог

-
психол

ог 

штатный 
работни

к 

         
5.  Голубева 

Ольга 
Владимиро
вна 

Диплом 

Бакалавра от 

27.02.2014 по 

направлению 

«Психология» 

№137705 

00375334 

учитель-

дефектолог 

ОПП-2017, 

16.09-

30.09.2020 

«Педагог-

психолог. 

Психокоррекци

онные 

технологии для 

детей с ОВЗ», 

(72ч) 

15.11-

14.03.2018  

«Организация 

деятельности 

педагога-

психолога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика», 

(72ч) 

Первая 27л 4м 21г 8м МБОУ 
СШ 
№10 

 

внутрен
ний 

совмест
итель 

6.  Ахтямова 
Алиса 
Германовн
а 

Высшее, 

ФГБОУВО 

УГПУ им 

И.Н.Ульянова", 

Диплом 

Бакалавра, 

1073270000625 

от 07.07.2016, 

Диплом 

переподготовк

и РН 

000000089142 

РН?85568 

ОПП-2018, 

11.03.2019-

30.03.2019 

«Современные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС ДО» 

(108ч),  

03.03.2021 

Организация 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ, (2 ч) 

13.01.-

10.03.2021 

Переподготовка 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

Первая 5л 10м 5л 1м МБОУ 
СШ 
№10 

штатный 
работни

к 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольная группа размещена в здании МБОУ СШ №10 капитального исполнения 

общей площадью 5376,85кв.м.В учреждении создана инновационная среда для 

поступательного и качественного развития. Организация развивающей предметно-

пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные 

виды его активности.  

Оборудование помещений отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим характеристикам. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами в том числе: 

 к зданиям, помещениям и участкам образовательной организации; 

 к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий и помещений 

образовательной организации; 

 к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

 к искусственному и естественному освещению образовательных помещений; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

 к оснащению помещений для качественного питания воспитанников;  

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3) требованиям к оснащённости помещений для работы медицинского персонала в 

образовательной организации. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

разнообразным материалом, оборудованием и инвентарём (в здании и на участке) они 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность (в том числе развитие крупной и мелкой моторики), 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

В целях эффективного функционирования и реализации ООП ДО МБОУ СШ №10 

полностью оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО. При этом МБОУ СШ №10 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Также реализуется принцип создания полифункциональной предметно-развивающей 

среды за счёт использования компонентов здоровьесберегающей, здоровьеукрепляющей и 

здоровьеформирующей среды. 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

Количеств

о 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 
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и иного 

назначения 

1 Прогулочные 

площадки 

1 Веранда 

Лавки 

Оборудование (качели, горка, 

песочница) 

1 

6 

3 

3. Медицинский 

кабинет 

 

1 Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы электронные 

Термоконтейнер 

Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для 

определения остроты зрения 

Ёмкость для дезинфекции 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Методический 

кабинет 

 

1 Письменный стол 

Стенка для методических 

пособий 

Шкаф для демонстрационного 

материала 

Принтер 

ноутбук 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

4 

3 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

5. Кабинет 

педагога-

психолога 

1 Шкаф 

Письменный стол 

Диван 

2 

2 

1 

 Сенсорная 

комната 

 Ковер 

Стол  

Мягкие модули 

Воздушно-пузырьковые трубки 

Сухой бассейн 

Фиброскопический модули 

«Дождь», «Звездное небо» 

Стол для песочной терапии 

Проектор 

Интерактивная доска 

1 

1 

10 

2 

1 

2 

 

2 

1 

1 

6. Обеденная зона 1 Кухонный гарнитур  

 

1 

 

9. Игровая комната 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Интерактивный стол 

Маркерная доска 

4 

5 

6 

10 

30 

2 

2 

1 

1 
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Уголок природы 

Проектор 

1 

1 

10. Спальная 

комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

25 

1 

1 

1 

11. Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф для инвентаря 

25 

1 

12. Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

Сушильный шкаф 

Ковровая дорожка 

25 

4 

1 

1 

13. Музыкальный 

зал 

 

1 Пианино  

Стул детский 

Ковёр 

Шкафы для пособий 

Экран 

Проектор 

Музыкальные инструменты 

1 

25 

2 

5 

1 

1 

1 

14. Кабинет учителя-

логопеда 

 

3 Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

Стол детский 

Стул детский 

Зеркало  

Доска маркерная 

Принтер 

Ноутбук  

Интерактивное оборудование 

Ковер 

Мягкие модули 

1 

1 

1 

6 

12 

1 

1 

2 

1 

5 

1 

2 

15. Физкультурный 

зал 

1 Спортивный инвентарь 

Шведская стенка 

Турники 

Кольца 

Батуты  

Палас  

Стойки для инвентаря 

Мягкие модули 

100 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

 Солевая комната 1 Оборудование для солевой 

комнаты 

Шезлонги детские 

1 

 

1 

 
Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений  

по направлениям развития 

№ 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических     
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специальности, 
направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования 

занятий, объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. Дошкольное образование, 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Физическое развитие 

 

Гимнастическая стенка, снаряд для пролезания, Мат 

детский, Комплект поливалентных матов, 

Гимнастическая скамейка, Стеллаж металлический 

для спортивного инвентаря, Батут  детский, Стойка 

для гантелей, Гантели детские, Беговая дорожка, 

Дорожка змейка, канат, Дорожка-мат, Комплект дуг 

для подлезания, Канат гладкий для перетягивания, 

Обруч  детский, диски для переступания, Рукоход 

разновысокий, Балансировочная доска для 

мозжечковой стимуляции, Определитель осанки, Гиря 

резиновая, Тоннель, Детский парашют, Мяч 

утяжеленный, Кегли, Стойка деревянная Переносная, 

Мяч детский, Скакалка детская, Балансировочная 

подушка, Конус с отверстиями, Игра веселый 

баскетбол, Игра Колцеброс, Набор   игровой  Гольф, 

Мобильная баскетбольная Стойка, Сетка защитная, 

Игра-городки, тележка с наполнением (спортивное 

оборудование) 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим 

дня». 

Наглядное методическое пособие (плакаты, схемы). 

 Физическое развитие Оборудование на площадках 

Качели «Ягодка», качели «Звёздочка», Горка, Детский 

спортивный комплекс. 

2. Социально-

коммуникативное развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол, 

интерактивные куклы, коляски-люльки, машины 

инерционные,). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения», «Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», 

«Уроки безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», 

«Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 
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Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». Игра «Готовим завтрак» 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Книжный уголок 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для 

ручного труда 

Досочки Сегена, конструкторы-мозаики 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

2.  Познавательное развитие Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии, книга-

альбом  

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, 

компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», 

«Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», 

«Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин «Дикие Животные», «Домашние животные» 

«Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», 

«Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки 

различного уровня сложности, игрушки-персонажи, 

напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 

набор плоскостных геометрических фигур, наборы 

раздаточного математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», 

«Форма», «Фигуры». Сортер «Геометрические 

фигуры», Игра Соты Кайе, 

Информационный материал «Паспорт экологической 

тропы» Муляжи фруктов и овощей, увеличительное 

стекло,  набор контейнеров. 

3.  Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В 

половодье», «Подарок школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», 

«Звучащее слово». 

Методическая литература (рабочие тетради, 

хрестоматии и др). 
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Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», 

«Развиваем речь, мышление и мелкую моторику», 

домино. 

4.  Художественно-

эстетическое развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, 

детские энциклопедии, иллюстрации к детской 

художественной литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, репродукции художников, портреты 

художников-иллюстраторов, комплект изделий 

народных промыслов (матрешка, дымка), наборы 

демонстрационного материала «Городецкая роспись», 

«Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические 

комплекты карточек для лепки, аппликации, 

рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, 

трафареты, кисочки, карандаши простые, цветные, 

мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, 

белый, безопасные ножницы, клей канцелярский, 

кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с 

пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными 

произведениями, набор шумовых музыкальных 

инструментов (Игрушка музыкальная бубен Коровка, 

Музыкальная румба, Трещотка веерная Трещотка 

круговая однополосная окрашенная), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности 

(Набор перчаточных кукол «Теремок, Набор 

перчаточных кукол «Волк и семеро козлят», Набор 

перчаточных кукол «Кошкин дом»,  ширма для 

кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, 

флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек. 

Настенный экран 

Оборудование для детской лаборатории «Цифровая 

лаборатория для дошкольников «Наураша» 

Проектор 

Маркерная доска 

Сенсорный стол 

Ноутбук 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной, методической 

литературы, периодических 

изданий 

Количество 

экземпляро

в 

Количество 

обучающихс

я 

 Основная 

общеобразовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

Периодические издания:   25 

1.  «Дошкольное воспитание» 2020 

год 

  

2.  Журнал «Управление ДОУ» 

2018 год 

  



 

 
 

 

80 

3.  Электронный Журнал старшего 

воспитателя. 

  

a.  Нормативно-правовая база и 

методическая литература: 

  

4.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования – М.: 

Центр педагогического 

образования, 2014. – 32 с. 

1  

5.  Федеральный закон  № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 г. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

(Правовая библиотека 

образования). 

1  

6.  Федеральный закон №124 от 

24.07.1998 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ.  

1  

7.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа 

дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -

6-е И.; доп. -  М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2020. — 368 с. 

1  

a.  Комарова Т. С. ФГОС 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. (3-4г,4-5л,5-6л,6-

7л.). Конспекты занятий 

1  

8.  Гербова В. В. ФГОС Развитие 

речи в детском саду. (3-4 г, 4-5л, 

5-6л,6-7 л.). Конспекты занятий 

1  

9.  Позина В. А., Помораева И. А. 

ФГОС Формирование 

элементарных математических 

представлений. (3-4 г, 4-5л, 5-6л, 

6-7 л.). 

1  

10.  Соломенникова О. А. ФГОС 

Ознакомление с природой в 

детском саду. (3-4 г, 4-5л, 5-6л,6-

7 л.). Конспекты занятий 

1  

11.  Дыбина О. В. ФГОС 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружение (3-4 г, 4-

5л, 5-6л,6-7 г.). Конспекты 

занятий 

1  

12.  Гербова В. В., Губанова Н. Ф., 

Дыбина О. В. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое 

планир. к пр. "От рождения до 

школы". (3-4 г, 4-5л, 5-6л,6-7 г.) 

1  
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13.  Борисова М. М. ФГОС 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 л.) 

1  

14.  Степаненкова Э. Я. ФГОС 

Сборник подвижных игр (2-7 л.) 

1  

15.  Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое 

воспитание в детском саду (3-7 

л.) 

1  

16.  Гладышева Н. Н. 

Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. ФГОС (4-5л.) 

1  

 Саулина Т. Ф. ФГОС 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 л.) 

1  

 Мазанова Е. В., Писаренко С. Н., 

Гладышева Н. Н. 

Рабочая программа воспитателя. 

Ежедневное планирование 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. ФГОС ДО (5-6 л.) 

1  

 Афонькина Ю.А., 

Педагогический мониторинг в 

новом контексте 

образовательной деятельности. 

Изучение индивидуального 

развития детей.  

1  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ СШ №10 опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
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Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

При разработке Программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
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 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 

педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  

МБОУ СШ №10 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Ni
очр ×ki, где: 

Рi
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон, где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-методических материалов 

на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги(выполнения 
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работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3× К4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования. 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего региона 

в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4– коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 
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– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы, соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  
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Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов при реализации 

ООП ДО. При определении потребностей в финансировании реализации Программы 

учитываются следующие условия: 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной   организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный к 

школе возраст 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 
 

 

89 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6.1. Годовой календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБОУ СШ №10 на 2022\2023 учебный год.  

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 31 мая. 

График и режим работы:понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Продолжительность работы 12 часов. 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий/кол-во 

мин.) 

3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

10/ 

2ч 30 мин 

10/ 

3ч 20 мин. 

14/ 

5ч.80 мин 

15/ 

7 ч. 30 мин 

Продолжительность 

НОД 
не более 15 мин. 

не более 20 

мин. 

не более 

25 мин. 

не более 30 

мин. 

Продолжительность 

перерыва между 

НОД 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

 

3.6.2. Учебный план на учебный год 

№   3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Образовательная 
область 

в 
нед

елю 

в 
месяц 

в год в 
недел

ю 

в 
месяц 

в 
год 

в 
неделю 

в 
мес

яц 

в год в неделю в месяц в 
го

д 

1. Обязательная часть 

1.

1 

Познавательное 

развитие 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 10 90 

 Познавательное 

развитие 
- Ознакомление с 

окружающим миром 

- ФЭМП 

2 

1 
1 

8 72 2 

1 
1 

8 72 2 

1 
1 

8 72 3 

1 
2 

10 90 

1.

2 

Речевое развитие 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение 

художественной 
литературы 

Осуществляется в ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

1.

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 18

0 
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 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 

72 

18 

18 

1.

4 

Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 10

8 

 Физическая культура 

в помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая культура 
на воздухе 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.

5 

Социально-

коммуникативное 

направление 

            

 Беседы Осуществляется в ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями  Дидактические игры 

Вариативная часть 

Парциальная программа «Юный эколог»  

  
1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 

 

4 

 

32 

 Итого 11 44 392 11 44 392 13 52 468 14 54 48

6 

  2 

ч.45 

мин 

 

  3 ч  

40 

мин. 

 

  6 ч  

55 мин 

  7 ч    

 

3.6.3. Расписание занятий на учебный год 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных и обучающих целей и задач, решаются поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближенному к 

разумному «минимуму».  

 
Дни недели 3-4 года Время 4-5 лет Время 5-6 лет Время 6-7 лет Время  

Понедельни

к  

1. 

Коммуникац

ия (развитие 

речи) 

2. 

Физкультура 

на улице 

 

 

9.00-9.15 

 

10.10-10.25 

1.  

Коммуникац

ия (развитие 

речи) 

2. 

Физкультура 

на улице 

 

9.00-9.20 

 

10.10-10.30 

1.  

Коммуникац

ия (развитие 

речи) 

2. 

Физкультура 

на улице 

3. Худ. 

творчество 

(рисование) 

 

9.20-9.45 

 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

1.  

Коммуникац

ия (развитие 

речи) 

2. 

Физкультура 

на улице 

3. Худ. 

творчество 

(рисование) 

 

9.20-9.50 

 

10.10-10.40 

 

16.00-16.30 

Вторник  1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.00-9-15 

 

16.00-16.15 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.25-9.45 

 

16.00-16.20 

1. ---- 

 

2. Музыка 

 

 

16.00-16.25 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.50-10.20 

 

16.00-16.30 

Среда  1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультура 

9.00-9.15 

 

10.10-10.25 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультура 

9.00-9.20 

 

10.10-10.30 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультура 

3. Худ. 

9.30-10.55 

 

10.10-10.35 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультура 

3. Худ. 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 
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творчество 

(лепка/аппли

кация) 

16.00-16.25 творчество 

(лепка/аппли

кация) 

16.00-16.30 

Четверг  1. Худ. 

творчество 

(лепка/аппли

кация) 

2. Музыка 

9.00-9.15 

 

16.00-16.15 

1. Худ. 

творчество 

(лепка/аппли

кация) 

2. Музыка 

9.00-9.20 

 

16.00-16.20 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

3. Познание 

(конструиро

вание) 

9.25-9.50 

 

10.10-10.35 

16.00-16.25 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

3. Познание 

(конструиро

вание) 

10.10-10.40 

 

10.10-10.40 

16.00-16.30 

 

Пятница  1.  Худ. 

творчество 

(рисование) 

2. --- 

 

3. 

Физкультура 

9.00-9.15 

 

 

 

16.00-16.15 

1.  Худ. 

творчество 

(рисование) 

2. ---- 

 

3. 

Физкультура 

9.00-9.20 

 

 

 

16.00-16.20 

1.  Худ. 

творчество 

(рисование) 

2. 

Коммуникац

ия (обучение 

грамоте) 

3. 

Физкультура 

9.30-9.55 

 

10.10-10.35 

 

16.00-16.25 

1.  Худ. 

творчество 

(рисование) 

2. 

Коммуникац

ия (обучение 

грамоте) 

3. 

Физкультура 

9.30-10.00 

 

10.10-10.40 

 

16.00-16.30 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Дошкольная группа МБОУ СШ №10 функционирует в режиме полного дня (группы с 

12 - часовым пребыванием детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая праздничные и 

выходные дни. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов)определяется МБОУ СШ №10 самостоятельно с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 общеразвивающей направленности группы; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим  пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях, регулируется  локальными актами, разработанными в 

МБОУ СШ №10 и  утвержденными на Совете педагогов. К ним относятся следующие: 

 в соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – 

недельные каникулы.  В дни каникул в учебном году и в летний период 

педагогические работники организуют спортивные и подвижные игры; 

спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а 

также увеличивается продолжительность прогулок; 

 в дни каникул (январь) и в летний период учебные непосредственно 

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 
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Режим дняпредставляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими основаниями.Режим дня зависит от индивидуальных 

особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида дошкольной 

образовательной организации и режима её работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и 

обеспечить комфортность пребывания детей в условиях  учреждения, а так же сохранить 

физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и 

стабильности.  

Примерные режимы дня разработаны на общей основе:  

  ориентации на возрастные, физические и психические особенности и 

возможности ребенка для своевременного и полноценного детского развития; 

  учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в 

определении времени жизнедеятельности); 

  ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, 

прогулка); 

  строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения 

достаточного количества времени для сна и прогулки; 

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права ребенка на 

самостоятельную деятельность.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники дошкольной 

группы МБОУ СШ №10 учитывают обязательные повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты. К ним относятся: время приёма пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима 

могут меняться.  

При составлении режима дня учитываются требования СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а именно: режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5-

6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. Подвижные 

игры малой подвижности проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения дошкольного учреждения. 

В дошкольной группе МБОУ СШ №10  возможно сокращение дневной прогулки или её 

организация в функциональных помещениях (физкультурный зал) из-за климатических 

условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха ниже –150С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –200С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 3 ч. отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

 Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними. Во время сна детей Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3-4 ч. 

Таким образом, существующий в группе режим дня предусматривает: 
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 чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема образовательной  нагрузки на ребенка (см. приложение). 

 

Режим дня  

в дошкольной группе МБОУ СШ №10 на холодный период 

№ 

п/п 

Деятельность Время 

1 Прием, самостоятельная деятельность, игровая деятельность 

  

7.00 – 8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

4 Самостоятельная деятельность, игры, общение детей 8.50 – 9.00 

5 Организованная образовательная деятельность, образовательные 

ситуации    

9.00 – 10.40 

6 Второй завтрак 10.40 – 10.50 

7 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры, труд, 

экспериментирование,   общение   по   интересам), возвращение с 

прогулки 

10.50 – 12.20 

8 Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.50 – 15.10 

10 Подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.25 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.40 

12 Игры, досуги, кружки.  Общение по интересам и  выбору детей 15.40 – 16.35 

13 Организованная образовательная деятельность 16.00 – 16.30 

14 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.35 – 19.00 

 

Режим дня 

в дошкольной группе МБОУ СШ №10на тёплый период  
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№ 

п/п 

Деятельность Время 

1 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 8.50 – 9.20 

4 Прогулка, образовательная деятельность на прогулке, 

самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.20 – 12.10 

5 Второй завтрак 10.40 – 10.50 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.25 

7 Подготовка к обеду. Обед 12.25 – 13.00 

8 Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.10 

9 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.30 

10 Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

11 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50 – 16.05 

12 Прогулка. Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам. 

16.00 – 18.30 

13 Уход детей домой 16.00 – 19.00 

   
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

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

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо 

учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность 

принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
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истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в ор-генерации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Двигательный режим в дошкольной разновозрастной группе  

МБОУ СШ№10 
 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 
а) в помещении 2 раза в 

неделю 15-20 

2 раза в 

неделю 20-25 

2 раза в 

неделю 25-30 

2 раза в неделю 30-35 

 б) на улице 1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 30-35 
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Физкультурнооз

доровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15-20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20-

25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25-30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30-

40 

 в) 

физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 г) занятия в 

бассейне1 

15-20 20-25 25-30 25-30 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 40 

 б) 

физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Сетка непрерывной образовательной деятельности 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Каждой теме уделяется не менее 2 недель. В МБОУ СШ №10 в дошкольной группе 

разработано комплексное тематическое планирование для каждой в соответствии с 

Программой «От рождения до школы», измененное и дополненное в соответствии с 

приоритетными направлениями работы, региональными и культурными компонентами. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в дошкольной разновозрастной группе  
Тема Период Содержание работы 
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Сегодня 

дошколята, завтра 

школьники 

01.09-02.09 

2022 г 

Вызвать у всех детей радость от нахождения в детском саду; 

воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

формировать мотивацию на взаимодействие путём вовлечения 

дошкольников в совместную деятельность, эмоционально - 

положительное отношение в детском саду и школе, уважение к 

труду педагога. 

Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

детском саде как ближайшем социокультурном окружении: о 

сотрудниках детского сада, предметном окружении, о правилах 

поведения в ДОУ; формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, между сотрудниками детского сада. 

Учить детей средней подгруппы сотрудничать во всех видах 

деятельности; обогащать способы игрового взаимодействия. 

Познакомить детей старшей подгруппы с осенним праздником - 

Днём знаний; формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей 

социально - личностной позиции школьника. 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью 

05.09-09.09 

2022 г 

Обогащать личный опыт всех детей знаниями и впечатлениями 

об осени; вовлекать в исследовательскую деятельность по 

изучению объектов неживой природы; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы. 

Закрепить знания детей 2-й младшей подгруппы о наиболее 

типичных особенностях осени,  о явлениях осенней природы, об 

овощах, фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, величине, 

цвете; знакомить с разными способами обследования  (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем контур); стимулировать 

развитие разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, обонятельного, вкусового. 

Укреплять интерес детей средней подгруппы к окружающей 

природе; накапливать представления об объектах и явлениях 

природы, их разнообразии; закрепить знания о 

сельскохозяйственных промыслах и осеннем урожае. 

Учить детей старшей подгруппы различать и характеризовать 

приметы ранней осени, проводить фенологические наблюдения; 

расширять представления о явлениях  живой и неживой природы. 

Обобщить и расширить знания детей подготовительной 

подгруппы об осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

Какой я? Что я 

знаю о себе? 

Я человек! Я 

гражданин! Мои 

права 

12.09-16.09 

2022 г 

Развивать представления  всех детей о человеке, о себе, о своих 

характерных особенностях и своей индивидуальности; 

формировать начала гражданственности, основы правового 

сознания; развивать толерантность, чувство свободы, 

справедливости; воспитывать доброжелательное отношение к 

людям.  

Формировать представления детей 2-й младшей подгруппы об 

особенностях внешнего вида и строения человека, 

эмоциональных состояниях, интерес к изучению себя, своих 

возможностей; помогать в освоении способов взаимодействия с 

людьми.  

Учить  детей средней подгруппы понимать и словесно выражать 

некоторые свои эмоции; рассказывать о том, что умеют делать 

самостоятельно; положительно оценивать свои возможности; 

воспитывать  уверенность, стремление к самостоятельности. 

Дать детям старшей подгруппы понятие, что каждый человек, 
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ребёнок обладает равными правами, раскрыть содержание прав 

человека, детей.  

Формировать у детей подготовительной подгруппы чувство 

собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека. 

Наши друзья - 

животные 

19.09-23.09 

2022 г 

Закрепить знания всех детей об особенностях внешнего вида, 

строения, образа жизни домашних и диких животных, о 

приспособлении  конкретных животных к сезонным изменениям; 

стимулировать проявление добрых чувств и отношений к 

животным. 

Уточнить и расширить знания детей 2-й младшей подгруппы о 

животных, их образе жизни, повадках, характерных внешних 

признаках. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей средней подгруппы  в процессе общения с 

животными; закрепить правила безопасного поведения при 

общении с животным. 

Закрепить у детей старшей и подготовительной подгрупп 

представления о животных разных климатических зон; развивать 

любознательность, основы исследовательского поведения; 

формировать бережное отношение к животному миру. 

Грибы 26.09-30.09 

2022 г 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. 

Познакомить с правилами сбора грибов. Подвести к пониманию, 

что грибы нужно собирать только со взрослыми людьми,  

знающими грибы. Рассказать о полезных свойствах несъедобных 

грибов: опасны для человека, но полезны для некоторых 

животных; служат домом для некоторых насекомых. 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи в 

природе.  Воспитывать любовь к родной природе. 

Мой дом. Мой 

город  

(село, поселок) 

03.10-07.10 

2022 г 

Закрепить знания всех детей о родном доме, городе, некоторых 

городских объектах; воспитывать чувство восхищения красотой 

родного города, любовь к нему, желание сделать его ещё 

красивее. 

Дать детям 2-й младшей подгруппы представление о доме как о 

месте, где живет  дружная семья, закрепить знания о предметной 

обстановке в доме, о домашних обязанностях членов семьи, 

элементарные представления о родном городе (посёлке); 

подвести к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, красивых зданий, разных 

достопримечательностей, машин. 

Познакомить детей средней подгруппы с 

достопримечательностями родного города;  воспитывать чувство 

гордости за свой город (посёлок). 

Закрепить и расширить знания детей старшей подгруппы о 

родном городе: название города, символы, основные 

достопримечательности (места отдыха горожан, кинотеатр, 

исторический памятник, Дворец культуры, спорта); познакомить 

с историей возникновения города, его названия, с названиями 

главных улиц; дать представление об основных предприятиях 

города; учить ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ 

микрорайона и составлять простейшие картосхемы, планы. 

Расширить у детей подготовительной подгруппы представление о 

понятии «город», о достопримечательностях родного города, о 

гербе, некоторых архитектурных особенностях, общественных 

учреждениях, их назначении, традициях городской жизни; 
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познакомить со сведениями об истории города и выдающихся 

горожанах. 

Родная страна 10.10-14.10 

2022 г 

Развивать знания всех детей о Родине, воспитывать 

патриотические чувства. 

Формировать интерес детей 2-й младшей подгруппы к знаниям о 

Родине. 

Познакомить детей средней подгруппы с некоторыми событиями 

истории родной страны;  воспитывать любовь к родной стране. 

Расширять знания детей старшей подгруппы о родной стране, 

представления о том, что Россия – огромная многонациональная 

страна; познакомить со столицей России, с гербом, флагом и 

гимном РФ.  

Закрепить знания  детей подготовительной подгруппы о 

государственной символике; продолжать знакомство с историей,  

культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со столицей и  

другими крупными городами России; формировать начала 

гражданственности. 

Мир предметов и 

техники 

17.10-21.10 

2022 г 

Расширять кругозор всех детей через знакомство с предметным 

миром, развивать любознательность; поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира; воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

Формировать у детей 2-й младшей подгруппы представления о 

предметах ближайшего окружения: учить различать и называть 

посуду, предметы мебели, одежды и т. д.; поддерживать и 

развивать интерес к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними; учить исследовать  предметы, включенные в 

круг действий детей, сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и 

различие. 

Обогащать представления детей  средней подгруппы о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования; привлекать к выделению их 

качественных особенностей, установлению связи между 

качествами предмета и его назначением; учить описывать 

предметы, проговаривая их название, детали, функции, материал, 

выделять не только ярко выраженные, но и скрытые в предметах 

качества и свойства, группировать по назначению; закреплять 

умение находить предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке. 

Расширять знания детей старшей подгруппы о мире предметов и 

техники, способах их использования; учить устанавливать связи 

между назначением предметов, строением и материалом, из 

которого сделан предмет; побуждать  самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию. 

Познакомить детей подготовительной подгруппы с прогрессом в 

развитии предметного мира; учить устанавливать причинно-

следственные связи между внешним видом предмета, механизма, 

конструкцией и материалами, из которых изготовлены основные 

части предмета, их качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворять потребности человека; 

активизировать интерес к познанию. 

Труд взрослых. 

Профессии 

24.10-28.10 

2022 г 

Знакомить всех детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью для достижения цели; развивать интерес к 
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наблюдению трудовой деятельности, к разным профессиям, 

обогащать знания о конкретных профессиях и взаимосвязях 

между ними; побуждать к отражению полученных впечатлений в 

играх; воспитывать бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему нужное для всех 

дело. 

Дать детям 2-й младшей подгруппы  представление о том, что 

вещи делаются людьми из разных материалов и разными 

инструментами; учить по вопросам взрослого вычленять 

компоненты труда в последовательности включения в трудовой 

процесс.  

Знакомить детей средней подгруппы с названиями и 

содержанием некоторых профессий; показать важность каждой 

профессии.    

Формировать у детей старшей подгруппы отчетливые 

представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, 

образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через 

знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов); 

создавать условия для обогащения игровой деятельности, 

позволяющей детям моделировать отношения между людьми 

разных профессий; воспитывать уважение и благодарность к 

близким и незнакомым людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к труду и его результатам. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы отчетливые 

представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, 

изменении мира профессий; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений; 

воспитывать ответственность, добросовестность, стремление 

принять участие в трудовой деятельности взрослых, оказать 

посильную помощь. 

Поздняя осень 01.11-04.11 

2022 г 

Расширять знания всех детей о характерных признаках поздней 

осени,  об изменениях в жизни растений, животных, птиц; 

вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства на 

красоту осенней природы. 

Продолжать знакомить детей 2-й младшей подгруппы  с 

явлениями живой и неживой природы; способствовать 

накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных взаимоотношений с миром 

природы, появлению любопытства и любознательности. 

Способствовать дальнейшему познанию детьми средней 

подгруппы мира природы; закрепить знания о наиболее 

типичных особенностях поздней осени, о явлениях осенней 

природы; обогащать исследовательский опыт; поощрять интерес 

к наблюдениям, желание отражать свои впечатления от 

изменений в природе в разнообразной продуктивной 

деятельности. 

Вызвать у детей старшей подгруппы желание и воспитывать 

умение любоваться красками осенней природы в процессе 
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рассматривания иллюстраций, слушания художественных 

текстов, практического взаимодействия с миром природы. 

Развивать познавательный интерес детей подготовительной 

подгруппы к природе, желание активно изучать природный мир: 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения; обогащать 

представления детей о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений; учить  рассуждать о том, от чего зависят 

изменения, происходящие в природе; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

Моя семья 07.11-11.11 

2022 г 

Расширять представления всех детей о семье, о  родственных 

связях и отношениях с близкими, о занятиях членов семьи, 

семейных праздниках и традициях; воспитывать  

доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей 

семье. 

Формировать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

сходстве родственников, близнецов; учить называть членов 

семьи, их действия; вызывать чувство гордости своими 

родителями, благодарности за их заботу. 

Вызвать у детей средней подгруппы желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах,  интерес и уважение к семейным 

традициям; развивать  привязанность к семье; воспитывать 

любовь к родителям, уважение, готовность помогать и 

сочувствовать старшим. 

Расширить представления детей старшей подгруппы о 

родственных отношениях (дядя, тетя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра); воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Закрепить с детьми подготовительной подгруппы знание 

домашнего адреса, имен и отчеств родителей, дедушек и 

бабушек; формировать интерес к своей родословной; 

воспитывать стремление радовать старших своими хорошими 

поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи. 

Наши добрые дела 14.11-18.11 

2022 г 

Формировать у всех детей  ценностные представления о добре и 

зле; учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание к окружающим. 

Учить детей 2-й младшей подгруппы проявлять  сочувствие и 

внимание к сверстникам (делиться игрушкой, уступать, 

радоваться, отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать 

ему). 

Формировать у детей средней подгруппы понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам; обучать способам и 

формам выражения доброты друг к другу, родным, окружающим 

людям, животным, природе. 

Совершенствовать у детей старшей подгруппы навыки 

культурного общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение 

работать сообща, оказывать друг другу помощь. 

Развивать у детей подготовительной подгруппы начала 

социальной активности, желание на правах старших заботиться о 

малышах, предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в беседы 

на темы морали, обсуждение ситуаций и поступков, в которых 

проявляются нравственные качества людей (добрый, вежливый, 
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трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый); 

используя детскую художественную литературу, помогать 

связывать моральную оценку с личностью и поступками 

конкретных литературных героев (веселый, как Буратино, злой, 

как Карабас-Барабас и т. п.); учить пользоваться вежливыми 

оборотами речи, проявлять внимание друг к другу; обращать 

внимание на манеры поведения, соблюдение требований этикета; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми. 

Комнатные 

растения 

21.11-25.11 

2022 г 

Способствовать познанию всеми детьми мира природы, 

разнообразия растительного мира; обогащать опыт практической 

деятельности по уходу за растениями и животными «Центра 

природы». 

Учить детей 2-й младшей подгруппы  выделять характерные 

признаки комнатных растений. 

Помочь детям средней подгруппы в освоении навыков ухода за 

растениями.   

Закрепить знания детей  старшей подгруппы о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними; учить  описывать растения, 

отмечая существенные признаки; воспитывать стремление беречь  

растения, ухаживать за ними. 

Обобщать и систематизировать знания детей подготовительной 

подгруппы о природе, об условиях, необходимых для роста 

растений; поддерживать проявление инициативы  в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях; воспитывать основы гуманного отношения к 

природе через понимание ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за 

свои поступки. 

Зима пришла 28.11-02.12 

2022 г 

Вовлекать всех детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с зимней 

природой. 

Формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о зиме: идет снег, деревья голые, земля покрыта 

снегом, стало холодно – люди надели теплую одежду.  

Расширить знания детей средней подгруппы об особенностях 

сезонных явлений природы, приспособлении  растений и 

животных к зимним условиям; поддерживать активный интерес  

к окружающей природе. 

Конкретизировать представления детей старшей подгруппы о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать  

бережное отношение к природе; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, инициативу. 

Побуждать детей подготовительной подгруппы выявлять 

особенности изменений природы, рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки 

и предположения, эвристические суждения. 

Твоя безопасность 05.12-09.12 

2022 г 

Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным ситуациям. 

Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их 
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безопасного  использования, о безопасном поведении на улице и 

в группе детского сада; познакомить с ситуациями, 

угрожающими здоровью; обучать, как позвать взрослого на 

помощь в опасных для здоровья и жизни ситуациях.  

Обогащать представления детей средней подгруппы об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; познакомить с простейшими 

способами безопасного поведения в разнообразных ситуациях; 

закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности; 

способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и 

нормам  безопасного поведения.  

Познакомить детей старшей подгруппы с универсальными 

способами (алгоритмами действий) предупреждения опасных 

ситуаций; развивать осознанность и произвольность в 

выполнении основных правил безопасного поведения. 

Помочь детям подготовительной подгруппы овладеть 

элементарными правилами безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам 

поведения в случае пожара. 

Мальчики и 

девочки  

12.12-16.12 

2022 г 

Воспитывать у всех детей культуру общения мальчиков и 

девочек  (учить пользоваться вежливыми оборотами речи, 

проявлять внимание, дружелюбие друг к другу). 

Развивать интерес детей 2-й младшей подгруппы к сверстникам, 

способствовать установлению добрых отношений между 

мальчиками и девочками, помогать лучше узнавать друг друга, 

устанавливать контакты, осваивать способы взаимодействия в 

быту, игре, общении. 

Обогащать социальные представления детей средней подгруппы  

о мальчиках и девочках: особенностях внешности, любимых 

занятиях, игрушках; учить описывать, сравнивать предметы 

одежды мальчиков и девочек, учитывать в общении интересы 

мальчиков и девочек; развивать дружеские отношения между 

мальчиками и девочками.  

Расширять гендерные представления детей старшей и 

подготовительной подгрупп; способствовать формированию 

культуры организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы девочек и 

мальчиков. 

Новый год 19.12-30.12 

2022 г 

Учить всех детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие природного мира; развивать 

интерес к новогоднему празднику, его торжественности и 

уникальности; стимулировать проявления детской 

любознательности. 

Способствовать накоплению детьми 2-й младшей подгруппы 

ярких впечатлений о зиме и новогоднем празднике; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с зимней природой; вовлекать  в 

элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

Расширять словарь детей средней подгруппы по теме, их 

представления о свойствах воды, снега и льда; учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

Познакомить детей старшей подгруппы с основами праздничной 

культуры; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять 
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полученную информацию; воспитывать желание порадовать 

близких, изготовить для них подарки. 

Формировать  у детей подготовительной подгруппы  

эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику,  привлечь  к активному и разнообразному участию в 

его подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

праздничной деятельности; поощрять стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести им подарки, сделанные 

своими руками; расширить знания о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования Нового года в нашей стране и 

других странах. 

Неделя игры. 

Каникулы 

10.01-13.01 

2023 г 

Создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности  всех детей. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми 2-й 

младшей подгруппы, обогащать способы их игрового 

взаимодействия, учить сотрудничать в игровой деятельности.  

Способствовать развитию всех компонентов игры детей средней 

подгруппы (обогащению тематики и видов игр, игровых 

действий, сюжетов и т. д.); создавать основу для развития 

содержания детских игр (обогащать представления детей о мире 

и круг их интересов с помощью детской литературы, просмотра 

спектаклей и т. д.); развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию; формировать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх.  

Обогащать игровой опыт каждого ребенка старшей подгруппы 

посредством участия  в сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных играх, играх-

драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях; 

создать условия  для развития навыков сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

Создать условия для развития самостоятельности детей 

подготовительной подгруппы в игре, интереса к новым видам 

игр; активизировать игровое творчество, желание совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой 

обстановки, новые игровые правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

Юные 

волшебники 

(неделя 

художественного 

творчества) 

16.01-20.01 

2023 г 

Поддерживать у всех детей проявления самостоятельности, 

инициативу, индивидуальность в художественно-творческой 

деятельности. 

Формировать у детей  2-й младшей подгруппы образные 

представления о доступных предметах и явлениях, развивать 

умение изображать их в собственной художественной 

деятельности.  

Формировать у детей средней подгруппы умения и навыки 

собственной изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических 

умений). 

Развивать у детей старшей подгруппы эстетическое восприятие 

мира, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на 
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проявление красоты в окружающем мире,  эмоционально-

ценностные ориентации; поощрять желание воплощать в 

процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческие начала в 

изобразительной деятельности. 

Способствовать освоению детьми подготовительной подгруппы 

новых изобразительных живописных и графических техник; 

расширять опыт детей в применении и сочетании разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

акварель, тушь, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, перо, 

кисти разных размеров). 

Любопытные 

почемучки 

23.01-27.01 

2023 г 

Развивать познавательную активность, любознательность, 

логическое мышление, речь, кругозор всех детей. 

Обогащать опыт деятельности и представления об окружающем, 

воспитывать самостоятельность у детей 2-й младшей подгруппы. 

Обогащать кругозор детей средней подгруппы, углублять и 

дифференцировать их представления о мире. 

Развивать у детей старшей подгруппы умение  наблюдать, видеть 

причинно-следственные связи, делать выводы.  

Развивать у детей подготовительной подгруппы способность 

обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, явления; 

активизировать их стремление к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умения проводить наблюдения, сравнивание, анализ 

объектов и явлений, пользоваться схемами, моделями. 

Мы – спортсмены 30.01-03.02 

2023 г 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта 

детей; формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим упражнениям. 

Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о своих 

физических возможностях, прививать интерес к изучению правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Стимулировать разнообразную самостоятельную двигательную 

деятельность детей средней подгруппы, проявления инициативы 

и творчества в подвижных играх, играх-забавах, физических 

упражнениях. 

Расширять знания детей старшей подгруппы  о различных видах 

спорта; познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских 

игр. 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

подготовительной подгруппы путем проведения различных 

спортивных игр, эстафет, командных соревнований; формировать 

знания о спорте, видах спорта, о великих спортсменах и их 

рекордах, о летних и зимних Олимпийских играх; формировать 

разнообразные двигательные навыки, физические качества. 

Культура общения 06.02-10.02 

2023 г 

Развивать у всех детей умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия.  

Помогать детям 2-й младшей подгруппы в освоении способов 

взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в игре, 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать); развивать 

умение сопереживать настроению сверстников и взрослых, 

приучать к выполнению элементарных правил поведения в 

обществе; воспитывать умение быть приветливыми по 
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отношению друг к другу: обращаться по имени, использовать 

вежливые слова и обороты, выслушивать мнение других.  

Воспитывать у детей  средней подгруппы культуру поведения и 

общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила вежливого и доброжелательного общения: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия;  развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение понимать эмоции людей и правильно на них реагировать. 

Расширять представления детей  старшей подгруппы о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание самостоятельно 

выполнять их; познакомить детей с основными правилами 

телефонного разговора, столового и гостевого этикета, культуры 

общения в общественных местах (в театре, музее, кафе).  

Формировать  у детей подготовительной подгруппы  

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации, гуманистическую 

направленность поведения. 

Защитники 

Отечества 

13.01-17.01 

2023 г 

Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине; 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам 

как к будущим защитникам Родины.  

Познакомить детей 2-й младшей подгруппы с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества и с его значением; 

сформировать представления о роли отца в семье; воспитывать 

доброе отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости 

за своего отца. 

Развивать интерес детей средней подгруппы к родной стране, ее 

истории, к некоторым общественным праздникам, в том числе 

Дню защитников Отечества; обогащать социальные 

представления о некоторых мужских профессиях. 

Расширять представления  детей старшей подгруппы о 

Российской армии, о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о 

боевой технике. 

Расширять знания детей подготовительной подгруппы  о 

подвигах русских воинов в военное время, о родах войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска). 

Женский день 20.02-03.03 

2023 г 

Развивать у всех детей гендерные представления; воспитывать 

добрые чувства, уважение к женщинам, любовь к маме, бабушке, 

сестре; вызывать желание оказывать помощь женщинам.  

Помочь детям 2-й младшей подгруппы получить отчетливые 

представления о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношениях; пробуждать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей и желание помочь – 

пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; воспитывать любовь 

к родителям.  

Воспитывать у детей средней подгруппы любовь к маме, 

бабушке; учить оказывать им посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание порадовать маму и бабушку 

необычным подарком; упражнять в составлении описательного 

рассказа, в подборе слов-эпитетов о маме и бабушке. 

Активизировать знания детей старшей подгруппы о празднике 8 

Марта. 

Расширять представления детей подготовительной подгруппы о 

роли женщины в жизни общества, семьи; учить проявлять заботу 
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о женщинах (предлагать свою помощь, пропускать в дверях, 

подавать оброненную вещь, уступать место в транспорте, 

готовить подарки и поздравительные открытки маме, бабушке к 

празднику). 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

06.03-10.03 

2023 г 

Развивать у всех детей интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому прикладному искусству.  

Знакомить детей 2-й младшей подгруппы с русским народным 

творчеством, с некоторыми предметами декоративно-

прикладного искусства  и их назначением; помочь выделить 

яркость, нарядность предметов народных промыслов, 

разнообразие элементов их росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам. 

Знакомить детей средней подгруппы с традиционно-бытовой 

культурой русского народа; совершенствовать знания о 

предметах народного быта. 

Расширить представления детей старшей подгруппы о народных 

традициях и обычаях,  декоративно-прикладном искусстве, 

народных игрушках, предметах народного быта; воспитывать 

интерес и любовь к народной культуре. 

Расширить знания детей подготовительной подгруппы об 

искусстве, традициях и обычаях народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, 

календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям. 

Искусство и 

культура 

13.03-17.03 

2023 г 

Развивать культурно-познавательную активность и творческие 

способности всех детей в процессе общения с миром искусства и 

культуры. 

Стимулировать у детей 2-й младшей подгруппы интерес к 

искусству; развивать элементарные музыкально-исполнительские 

и творческие проявления детей. 

Обогащать духовный мир детей средней подгруппы через чтение 

произведений художественной литературы, общение с 

произведениями живописи, музыкой, театром.  

Формировать у детей старшей подгруппы проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в ходе 

посещения музеев, экскурсий к разным объектам искусства; 

познакомить детей с разными видами архитектурных объектов, 

выразительных образов разных видов искусства (скульптуры, 

живописных и графических изображений); подвести к 

пониманию ценности искусства и культуры; развивать 

эстетические интересы, предпочтения, желание познавать 

искусство, интерес к посещению музеев, галерей, театров. 

Побуждать детей подготовительной подгруппы эмоционально 

откликаться на выразительность художественного образа 

(живописного, графического), предмета народного промысла, 

архитектурного объекта; развивать умение различать виды 

искусства и выделять общее между ними, определять жанры, 

различать и называть некоторые виды пейзажа, портрета, 

натюрморта, виды графических и живописных изображений, 

виды прикладного искусства по назначению, основным стилевым 

особенностям, некоторые виды архитектурных объектов – по 

функциональному назначению, существенным и типичным 

свойствам и конструктивным решениям; поощрять и 

поддерживать проявление интереса к посещению музеев, 

галерей, стремление соблюдать правила поведения в музее. 
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Весна - красна 20.03-24.03 

2023 г 

Познакомить всех детей с особенностями сезонных явлений 

природы, приспособлением растений и животных к 

изменяющимся условиям среды весной; формировать интерес к 

явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость на её 

красоту. 

Закрепить представления детей 2-й младшей подгруппы о 

весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, появились 

лужи, травка, набухли почки; дать представления об условиях 

роста растений; способствовать установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности. 

Способствовать дальнейшему познанию детьми средней 

подгруппы мира природы; обучать ответственному и бережному 

отношению к природе; воспитывать потребность в общении с 

природой, любовь к родной природе, желание любоваться 

окружающим миром. 

Расширить знания детей старшей подгруппы о времени года – 

весне; поддерживать проявление интереса к природе, 

наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; развивать умение ориентироваться во 

времени и сезонах, используя различные календари (погоды, 

природы, года); воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Учить детей подготовительной подгруппы определять 

закономерности и особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их 

последовательность; развивать познавательный интерес к 

природе, желание активно изучать природный мир – искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира; формировать 

основы гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию 

на сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

Неделя книги 27.03-31.03 

2023 г 

Воспитывать у всех детей любовь к книге; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

Воспитывать у детей 2-й младшей подгруппы интерес к 

фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их 

слушать; поддерживать непосредственный эмоциональный 

отклик на литературное произведение. 

Углублять интерес детей средней подгруппы к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

развивать способность к целостному восприятию текста, в 

котором сочетаются умения выявлять основное содержание, 

устанавливать временные, последовательные и простые 

причинные связи, понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков; продолжать учить 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, ролям), 

выразительно читать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические рифмы; поддерживать желание детей участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста, отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях 
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в различных видах деятельности. 

Познакомить детей старшей подгруппы с деятельностью 

писателя, художника-иллюстратора, художника-оформителя, 

процессом создания книг, правилами обращения с книгами; 

развивать представления о многообразии жанров литературы и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

В процессе ознакомления с литературой обеспечить 

формирование у детей подготовительной подгруппы целостной 

картины мира, развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности ее отражения в 

художественном произведении, приобщать к социально-

нравственным ценностям; обогащать представления об 

особенностях литературы: родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках, книжной графике, 

писателях, поэтах, иллюстраторах; воспитывать ценностное 

отношение к художественной литературе как виду искусства, 

родному языку и литературной речи; стимулировать проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Космические 

просторы 

03.04-07.04 

2023 г 

Учить всех детей самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность. 

Формировать у детей младшей и средней подгрупп интерес к 

наблюдениям, звёздам, звёздному небу. 

Дать детям старшей подгруппы знания о космосе, космическом 

пространстве, космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях; учить использовать разные способы получения 

знаний: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения. 

Закрепить знания детей подготовительной подгруппы о космосе, 

планетах, галактике, космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, происхождении луны, 

солнца, звезд. 

Неделя здоровья 10.04-14.04 

2023 г 

Формировать знания всех детей о том, что такое здоровье и 

здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

способствующих поддержанию и укреплению здоровья; 

содействовать гармоничному физическому развитию детей, 

становлению и обогащению их двигательного опыта. 

Стимулировать изучение детьми 2-й младшей подгруппы своего 

тела, возможностей своего организма; развивать представления о 

себе, своих физических возможностях (осанка, движение, 

картина здоровья), интерес к правилам и навыкам 

здоровьесберегающего поведения.  

Развивать у детей средней подгруппы представления о человеке, 

об особенностях здоровья и условиях его сохранения; 

формировать потребность в здоровом образе жизни, 

двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; 

содействовать обогащению двигательного опыта, становлению 

интереса к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Формировать знания детей старшей подгруппы об организме 

человека, здоровье и его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья; способствовать становлению у детей 
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устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, потребности в здоровьесберегающем и безопасном 

поведении. 

Воспитывать ценностное отношение детей подготовительной 

подгруппы к здоровью и человеческой жизни; развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; углублять представления о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания 

детей об организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, гигиенической 

культуре; формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; развивать 

творчество и инициативу в двигательной деятельности. 

Пернатые соседи и 

друзья 

17.04-21.04 

2023 г 

Обогащать представления всех детей о птицах, образе жизни 

птиц, особенностях их строения и поведения. 

Учить детей 2-й младшей подгруппы различать части тела птиц. 

Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения детей 

средней подгруппы за птицами. 

Формировать у детей старшей подгруппы желание заботиться о 

птицах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства. 

Помогать детям подготовительной подгруппы отражать в игре 

природный мир; побуждать к творческим проявлениям в 

различных видах деятельности. 

Знай и уважай 

ПДД 

24.04-28.04 

2023 г 

Учить всех детей соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о правилах дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода – «зебру»; познакомить 

со светофором и его цветами; формировать представления о 

транспорте и его видах: грузовом, легковом, общественном – и 

правилах поведения в нем. 

Уточнить и обобщить знания детей средней подгруппы о 

правилах дорожного движения, транспорте и его назначении, 

общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд, самолет, пароход). 

Расширить у детей старшей и подготовительной подгрупп знания 

о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

День Победы! 04.05-05.05 

2023 г 

Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать у детей 2-й младшей подгруппы 

доброжелательность, дружелюбие, доброту, обогащать опыт 

нравственной оценки хороших и плохих поступков; обращать 

внимание на праздничное оформление группы, улиц; 

воспитывать чувство сопричастности к жизни общества, страны. 

Формировать знания детей средней подгруппы о Великой 

Отечественной войне и её героях. 

Познакомить детей старшей подгруппы с памятниками героям 

Великой Отечественной войны, воспитывать уважение к 

ветеранам и заботу о них. 

Расширять знания детей подготовительной подгруппы о родах 

войск, великих сражениях ВОВ, военной технике. 

Опыты и 

эксперименты 

11.05-12.05 

2023 г 

Развивать интерес всех детей к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм; обогащать кругозор, 

углублять и дифференцировать представления о мире. 

Развивать стремление детей 2-й младшей подгруппы к 

наблюдению, сравнению, обследованию; создавать условия для 
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обогащения чувственного опыта, стимулировать развитие всех 

видов восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного; побуждать к новым открытиям, 

простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. 

Развивать познавательную активность детей средней подгруппы; 

помогать осваивать средства и способы познания; обогащать 

опыт исследовательской деятельности и представления об 

окружающем; воспитывать самостоятельность. 

Учить детей старшей подгруппы организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по исследованию свойств и 

качеств предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений 

природы, замечать противоречия в суждениях, использовать 

разные способы проверки предположений: метод проб и ошибок, 

опыты, эвристические рассуждения, сравнительные наблюдения. 

Развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление детей подготовительной подгруппы к исследованию 

и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными 

картами; учить применять результаты исследования в разных 

видах деятельности; совершенствовать аналитическое 

восприятие. 

Путешествия по 

экологической 

тропе 

15.05-19.05 

2023 г 

Расширять представления о сезонных изменениях, простейших 

связях в природе; закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Обогащать представления детей 2-й младшей подгруппы о 

растениях: учить узнавать объекты и явления в природе и на 

картинках, рассматривать, обследовать, прислушиваться, 

называть, что увидел, передавать особенности голосом, в 

движениях; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

Способствовать дальнейшему познанию ребенком средней 

подгруппы мира природы; познакомить с признаками и 

свойствами растений как живых организмов (питаются, дышат, 

растут). 

Расширять знания детей старшей подгруппы о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях водоёмов; развивать 

интерес к природе; воспитывать стремление оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

правилам поведения в природе. 

Закрепить представления детей подготовительной подгруппы о 

ценности (эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности природы; 

воспитывать любовь к природе Земли, желание беречь и 

защищать ее. 

Мир вокруг нас 22.05-26.05 

2023 г 

Развивать у всех детей любознательность, интерес к познанию 

мира. 

Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей 2-й 
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младшей подгруппы, их представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

Вовлекать детей средней подгруппы в элементарную 

исследовательскую деятельность.  

Расширить знания детей старшей подгруппы об экосистемах, 

природно-климатических зонах, живой и неживой природе, 

явлениях природы, разнообразии видов растений и животных 

природных зон, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка и 

т. д.); продолжать знакомить с глобусом – моделью земного 

шара; воспитывать бережное отношение к Земле – своему дому, 

стремление к познанию, интерес к окружающему миру. 

Организовывать все виды деятельности детей подготовительной 

подгруппы (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире; дать представление о 

многообразии предметного мира, созданного человеком, истории 

возникновения различных предметов; познакомить с 

интересными историческими фактами; совершенствовать 

аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

явлений, предметов, познанию их особенностей и назначения; 

помочь детям испытать радость открытия и познания. 

Перспективное тематическое планирование 

образовательной деятельности для детей с ОВЗ  
месяц/ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

неделя      

 

 

сентябрь 

Мониторинг. 

 

Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники 

Мониторинг. 

 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью 

Мониторинг. 

 

Какой я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! 

Мониторинг. 

 

Наши друзья - 

животные 

Мониторинг 

 

Грибы 

октябрь Мой дом. Мой 

город 

Родная страна Мир предметов    

и техники 

Труд 

взрослых. 

Профессии 

 

ноябрь Поздняя осень Моя семья Наши добрые 

дела 

Комнатные 

растения 

 

декабрь Зима пришла Твоя 

безопасность 

Мальчики и 

девочки 

Новый год  

январь Неделя игры Юные 

волшебники. 

(Неделя 

худ.творчества) 

 

Любопытные 

почемучки 

(неделя 

познания) 

  

 

февраль 

Мы – 

спортсмены 

Культура 

общения 

Защитники 

Отечества 

Женский день  

 

 

Женский день 

 

Народное 

творчество, 

Искусство и 

культура 

Весна – красна Неделя книги 
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март 

культура и 

традиции 

 

апрель 

Космические 

просторы 

Неделя 

здоровья 

Пернатые соседи 

и друзья 

Знай и уважай 

ПДД 

 

 

май 

День Победы Опыты и 

эксперименты 

 

Путешествия по 

экологической 

тропе 

 

Мир вокруг нас  

Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, 

культурных практик 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Виды детской деятельности и культурные практики 

Виды детской деятельности, связанные с реализацией Программы, можно представить 

следующим образом: 

- предметная и игровая, речевая и коммуникативная; 

- познавательная деятельность и экспериментирование; 

- продуктивная (рисование, аппликация, лепка): 

- конструирование и моделирование; 

- труд; 

- музыкальная; 

- театрально-игровая. 

При этом формы организации образовательного процесса опираются на один или 

несколько видов детской деятельности в условиях самостоятельной и (или) совместной 

деятельности обучающихся и педагогов. В качестве вариантов ее организации могут 

рассматриваться: 

 самостоятельная деятельность детей при условии включенного или 

невключенного наблюдения педагогов и (или) родителей; 

 наблюдение детей за взрослыми, являющимися носителями культурных 

образцов; 

 включение детей и взрослых в деятельность друг друга в процессе 

организации режимных моментов; 

 специальное обучение детей отдельным элементам искусственно 

расчлененной деятельности, демонстрирующей детям средства и способы 

деятельности (непосредственно организованная образовательная деятельность 

педагога или совместная деятельность детей с родителями); 

 формирование нового опыта культурной практики совместной 

деятельности. 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает 

игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. В качестве основы событийности в группе 
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детей выступают хронотопы воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил. При 

этом закладываются основы событийности во взаимоотношениях детей и взрослых. Если в их 

интерпретации ориентироваться на идеи В.И. Хуторского, то они характеризуют базовые 

метапроцессы, происходящие в его сознании, через специфику взаимодействия ребенка и 

взрослого, особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Базовый 

метапроцесс 

Культурные практики 

 
Существовани

е 

Функционирование Развитие Становление Творчество 

Модальность Надо Должен Буду Могу Хочу 
Цель Описать 

ситуацию 

 

Заставить 

выполнить 

действие 

Изменить 

представление 

Прийти к 

согласию 

 

Самовыразиться 

 

Единицы 

содержания 

 

Эйдос, образ Нормы, стандарты, 

образцы 

Схемы 

 

Отношения и 

отнесения 

Акт творчества 

 

Логика 

взаимодействия 

 

Исключенного 

первого 

«Здравый 

смысл» 

 

Исключенного 

второго - только 

«Да» 

 

Исключенного 

третьего «Да» 

или «Нет» 

 

Включенного 

третьего и т.д. 

«Да»- «Нет» 

«Возможно» 

Бесконечно 

значная логика 

«Все возможно» 

Смысл 

взаимодействия 

Мы все свои Ты другой Он чужой Мы разные Я сам иной 

Формы 

воспроизводства 

Традиция Регламенты Проектировани

е и 

программирова

ние 

Формы 

организации 

коммуникации 

Инсайт 

 

Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. С другой стороны, они 

соотносятся с интеллектуально-мотивационными характеристиками детской деятельности: 

коммуникативная, инициатива как целеполагание и волевое усилие, познавательная, 

творческая. 

Такая практика реализации индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

педагогу использовать тактику формирования целостного образа воспитанника, а не 

комплекса фрагментарных образов, складывающихся, например, в ходе организации 

непосредственно образовательной деятельности с педагогом. Более того, такое деление будет 

разным на играх-занятиях по предметам физкультурно-оздоровительного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического цикла, что чрезвычайно важно для адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях интегрированной и инклюзивной группы.  Кроме 

практики организации непосредственно образовательной деятельности, в дошкольной группе 

обычно формируются свои культурные практики взаимодействия детей и педагогов, детей 

между собой в ходе режимных моментов и организации самостоятельной деятельности 

обучающихся. Здесь очень важно понимание педагогом методических приемов, направленных 

на регулирование общения детей в процессе совместной деятельности. Например, к ним 

относятся: 

 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат 

при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно-распределенных действий; 

 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не 
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означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться 

делать это самому; 

 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее 

одобрение ее результатов как результатов коллективного труда; 

 разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны 

образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

При этом складывается своя культурная практика бытийствования в дошкольной 

группе, отличающиеся от культурных игровых практик, в которые дети были вовлечены 

изначально. Это связано с тем, что детская картина мира включает структурный и 

процессуальный компоненты, тесно связанные с ощущением и восприятием того, что и как 

чувствует и делает ребенок в той или иной ситуации соприкосновения с миром, поэтому она 

всегда активна и мобильна, связана с «прощупыванием», поиском границ между собой и 

внешним миром, между своим и чужим, хорошим и плохим для себя, добром и злом. Дети 

ищут границы для того, чтобы сформировать представление о том, где их место в этом мире, 

прочувствовать его и «закрепить» за собой. Большое значение для этого имеет организация 

игровых практикумов и коммуникативных тренингов. Они выступают как специальные 

формы реализации программы в условиях группы или дошкольного отделения 

образовательного комплекса. Их отличает: 

 актуальность содержания для ребенка и группы детей, что позволяет создать 

мотивационную основу для совместной деятельности, способствует единству 

содержания социально-коммуникативного, познавательного и речевого, физического, 

художественно-эстетического развития; 

 направленность на формирование коллективного субъекта в единстве с активной 

позицией каждого ребенка, что позволяет формировать в условиях группового общения 

такие механизмы личностного роста и интеллектуального развития, как эмоциональную 

и интеллектуальную децентрацию и пространственно-временное смещение. 

Н.И. Фрейлах представляет классификацию методов организации и осуществления 

познавательной деятельности детей, обеспечивающую разнообразие методов организации 

непосредственно образовательной деятельности с детьми: 

 обеспечивающих передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

 характеризующих усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующих мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

 характеризующих степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

     Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 

исследователями Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько 

направлений работы с детьми. 

Первое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 
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 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение 

объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть — целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем. 

   Используемые методы: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление опыта 

творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств 

систем, универсализации, получения системных эффектов. 

В основном здесь традиционно используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно — целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, 

«оживления», изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь являются 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: 

 приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения 

частей и др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы — экологические опыты и экспериментирование 

с изобразительными материалами, среди нетрадиционных — метод фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и творческого 

конструирования.  

Основные формы работы — конкурсы детско-родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление — реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе 

получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики.  

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. Среди нетрадиционных — методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — организация 
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детских выставок (традиционно), проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). 

При этом существуют виды нетрадиционной техники создания творческого образа, в 

частности изобразительного. 

Формы организованной образовательной деятельности 
Среди культурных практик, как уже было сказано, выделяются практики организованной 

образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме: 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным — от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком —трудности в 

индивидуализации обучения 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
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детей: в освоении  новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 

использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 

в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольной группы в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в группе, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке дошкольной группы; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная-форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
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музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

3.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в группе. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Младший возраст (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
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активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие 

дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в группе организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средний возраст (4-5 лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность 

и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 
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эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в группе. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, 

не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и 

пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший возраст (5-6лет) 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в группе. В общей семье воспитанников они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение 

в группе. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. 

Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 
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проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в группе. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
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профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы; 

 организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечни научной, методической, практической литературы, 
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 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационные текстовые и видеоматериалы,  

 разделы, посвященные обмену опытом; 

 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  
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