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Введение. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее — Программа) разработана в соответствии 

с  федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный№ 72264) (далее —- ФГОС ДО) и федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г.№ 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149)(далее - ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы: 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в  

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвешения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

- федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано 

в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 

в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

-Устав МБДОУ; 

-Программа развития МБДОУ. 

  



Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

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

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

сточки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее — ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей 

от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 

региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

- рабочая программа воспитания, 

- режим и распорядок дня для групп дошкольного возраста, 

- календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы обучающихся дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях групп комбинирующей направленности 

;характеристики особенностей развития детей дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

 



- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся  (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с федеральной 

адаптированной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. Программа определяет базовое содержание 

образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

в различных видах деятельности, таких как: предметная деятельность; игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми); познавательно-

исследовательская деятельность (исследование и познание природного и социального мира в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка 

как восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка 

,аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, отражающих 

аспекты образовательной среды (предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия  с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способов поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы является неотъемлемой частью 

Программы в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной направленности. 

Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

- психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- кадровых условий реализации Программы; 

- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее — РППС); 

- материально-техническое обеспечение Программы; 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в группах дошкольного возраста, 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Программа завершается дополнительным разделом, в котором представлена краткая 

презентация Программы, ориентированная на родителей воспитанников МБДОУ. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1.  Цели и задачи Программы 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей, 

посещающих МБДОУ № 21 и обеспечивает достижение ведущих целей, а именно: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- развитие предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) коррегировать недостатки психофизического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

2) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоциональное благополучие; 

3) обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

4) создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

,психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

развитие их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

8) обеспечить  психолого-педагогическую поддержку родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

9) обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

школьного образования; 

10) сформировать у детей интерес к чтению, мотивацию к обучению чтению; 

11) обеспечить становление и развитие у детей смыслового восприятия фольклора и 

художественной литературы, процесса понимания на слух и интерпретации информации их 

текстов различных жанров; 

12) стимулировать детскую активность в применении извлеченной информации в 



самостоятельной игровой, творческой, бытовой деятельности. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей),совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее 

вместе —взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6)  сотрудничество ДОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности, 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: зоны 

ближайшего развития  (Л.С. Выготский),  культуросообразности  (К.Д. Ушинский), — 

деятельностном(А.Н. Леонтьев), периодизации развития (Д.Б. Эльконин), амплификации 

детского развития(А.В. Запорожец), развивающего обучения (В.В. Давыдов), пространства 

детской реализации(Н.Е. Веракса). 

Зона ближайшего развития, согласно Выготскому Л. С., правильно организованное 

обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за 

собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым 

ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это 

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

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

Культуросообразность, согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться 

со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и 

традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 



Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход, согласно А.Н. Леонтьеву и его коллег, выражается в том, что 

психика ребенка развивается в разнообразных специфических видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития: согласно теории периодизации психического развития детей, в 

развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие 

ребенка происходит неравномерно, и плавные переходы развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. для каждого возрастного 

периода оптимальное является такая организация образовательного процесса, которая 

осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития, согласно концепции детского развития А.В. 

Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация — это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских видов 

деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со 

сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию ребёнка, А.В. Запорожец 

противопоставлял амплификацию искусственной  акселерации, выражающейся в 

формированной обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в 

дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств 

и качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в 

раннем детстве. 

При реализации Программы необходимо избегать искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребёнка, максимально насыщать специфическими 

для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как 

ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение: Развивающее обучение в системе Эльконина- Давыдова 

ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных 

связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются 

мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 

направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР), в качестве главного условия развития детской 

личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. 

Для этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

 



- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер  детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания 

социального успеха и собственной значимости. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся.  

МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или)медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация Программы: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3.Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее  социально-коммуникативное 

,познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

В форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют разнообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое — с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МБДОУ разрабатывает АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. При этом за МБДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 



Для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, таки в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы) необходима характеристика особенностей 

развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

От 3 до 4 лет 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «ясам». Ребенок хочет 

стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 

3—4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, 

что нельзя драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не 

по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему 

специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 

одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т д.). 

В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу к детям другого пола. 

У 3-летних детей есть все возможности овладения навыками самообслуживания — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года — также 



благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3—4 цвета по 

названию и 2—3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен правильно выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать 

овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти 

предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом — гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и 

наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое —завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его 

непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается);различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение10-15 минут, но привлекательное 

занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Намять трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5—7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трех). 

Положительно и  отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Мышление З-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает  задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 



 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш действует 

с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек 

вместе мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. 

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным 

со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие |-2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых задействовано2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет 

героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со 

взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид 

труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. В лепке дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 



ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из 2 - 3 частей. 

Музыкально- художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации 

«практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух :ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости,  разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности(пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 

 

4—5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 

вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым —дети легко отвлекаются на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как «положено» вести себя  девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение 4—5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона ит. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной  гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я — мальчик, я ношу брючки, у меня 

короткая прическа», «Я — девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление 

к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие — проявления силовых качеств, а девочки 



реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные 

состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.). 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в 

самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). 

В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40—50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на  

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 

сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 

партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3-4 раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части 

групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая 

помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трех летнего малыша (если 

он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к5 годам в деятельности ребенка появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). 



В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 

произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой 

ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и 

сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 

становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно 

рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием 

эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 



В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о 

характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 

соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать 

и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы 

марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать 

цвет для у  крашения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к  фризовой композиции — располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

От 5-6 лет 

  

Росто- весовые характеристики 

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

18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет 

до 115,9 см в шесть лет, у девочек — от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

 

Функциональное созревание 

 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

 



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

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 

пиктограмм)может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение 

регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со 

взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В 

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

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой 

роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и 

обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более 

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 

виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 



 

От 6-7 лет 

 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек — 24,7 кг. Средняя длина тела 

у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек - 123,6 см. 

 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка 

в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем 

туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 

требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок)отражает 

существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

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

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции 

как письму — отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

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

детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении 

их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 

значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» — механизмов восприятия. Формируется — способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 

достигает10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 



диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной 

игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по 

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

Продуктивные ВИДЫ деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе  сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять 

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

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает вне 

ситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 

эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься 

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

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных 

сформированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция 

школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная 

картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 



взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

 

I уровень недоразвития речи. На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо 

имеются лишь элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа 

звукоподражаний и звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются 

жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты 

слова (петух — «угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на 

правильное слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, 

искаженных по звучанию («пать» — спать, «акыть» — открыть). 

Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает и 

лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми 

предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В 

тоже время дети часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», 

«тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия 

предметов(открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать- «спать», самолет 

— «летай»). 

На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют однословные 

слова-предложения. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, не четкостью 

артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается 

ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети 

воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо 

повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для детей 

невыполнимую задачу. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них 

первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые 

неврологические  дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции 

мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических 

нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической 

коррекционной работе, а в дальнейшем - в особых условиях обучения. 

 

II уровень речевого развития. На этом уровне дети используют более развернутые речевые 

средства. Однако недоразвитие речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется 

довольно большое количество слов (существительных, глаголов, личных местоимений), иногда 

появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми слова характеризуются неточностью 

значения и звукового оформления. Неточность значения слов проявляется в большом 

количестве вербальных парафазии (замен слов). Иногда с целью пояснения значения слова дети 

используют жесты. Так, например, вместо слова «чулок» ребенок использует слово «нога» и 

воспроизводит жест надевания чулок, вместо слова «режет» ребенок произносит слово «хлеб» и 

сопровождает его жестом резания. В процессе общения дети используют фразовую речь, 



нераспространенные или даже распространенные предложения. Однако связи между словами 

предложения еще грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве 

морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще всего в структуре предложения дети 

используют существительные в именительном падеже, а глаголы — в форме инфинитива или в 

форме третьего лица единственного или множественного числа. При этом отсутствует 

согласование существительного и глагола. Существительные в косвенных падежах заменяются 

начальной формой, либо неправильной формой существительного («играет с мячику», «пошли 

на горке»). 

В речи детей нарушается согласование глагола и существительного в числе («кончилась уроки» 

,«девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка пошел в» и др.)- Глаголы прошедшего 

временив речи детей часто заменяются глаголами настоящего времени («Витя дом рисовал», 

вместо «Витя дом рисует»). Прилагательные употребляются детьми крайне редко и не 

согласуются с существительными в роде и числе («красный лента», «вкусная грибы»). Формы 

существительных, прилагательных и глаголов среднего рода отсутствуют, заменяются или 

искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но чаще всего опускают их или 

употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке. «Собака живет на будке» —

Собака живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение касается лишь некоторых 

форм существительных и глаголов, прежде всего, часто употребляющихся в речи детей. На этой 

ступени речевого недоразвития отсутствует словообразование. Звуковая сторона речи также 

характеризуется существенными нарушениями. В речи детей многие звуки отсутствуют, 

заменяются или произносятся искаженно. Это касается прежде всего звуков, сложных по 

артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.). Многие твердые звуки 

заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — «пил»). Произношение 

артикуляторно простых звуков становится более четким, чем на первом уровне. Отмечаются 

резкие расхождения между изолированным произношением звуков и их употреблением в речи. 

Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне, оказывается 

нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, чем звуковая 

структура. В речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов. Однако 

четырех- и пяти сложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается 

(милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура многих слов, особенно слов 

со стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При воспроизведении слов 

со стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков стечения, добавления 

гласных внутри стечения и другие искажения (окно — «яко», банка — «бака», вилка — «вика», 

звезда — «видя»). 

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже 

простые формы фонематического анализа. 

 

III уровень речевого развития детей. На этом уровне разговорная речь детей становится 

более развернутой, отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в 

основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом в речи этих детей 

наблюдаются замены слов, близких по значению, отдельные аграмматичные фразы, искажения 

звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по 

артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается 

за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет 

место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии («Мама моет 

ребенка в корыте», кресло — «диван», смола — «зола», вязать — «плести», строгать —

«чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в 

основном простые предложения. При употреблении сложных предложений, выражающих 

временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются выраженные 



нарушения. Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В речи 

детей наблюдается еще большое количество ошибок на согласование, управление. Наиболее 

распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление некоторых 

форм существительных множественного числа («стулы», «браты», «уша»), смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительных женского рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало —

«зеркалы»), склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 

рода («пасет стаду», «зашиб копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода 

сосновой на мягкий согласный («солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в 

беспредложном и предложном управлении («пьет вода», «кладет дров»), неправильное 

согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде («небо синяя», 

«солнце огненная») Иногда встречается и неправильное согласование глаголов   с 

существительными («мальчик рисуют»).На этом уровне речевого развития наблюдаются и 

нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом 

уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым и вторым уровнем. 

счезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых звуков. Остаются 

лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков. Слоговая структура 

слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры 

многосложных слов со стечением согласных (колбаса — «кобалса», сковорода— 

«соквоешка»).Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при 

воспроизведении малознакомых слов. 

 

IV уровень речевого развития детей. К нему относятся дети с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями — лексико-грамматического и  фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуко 

наполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в 

единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафразии, чаще — перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент — персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования 

звукослоговой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще 

незакончившегося до конца процесса фонемообразования. 

 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой структуры речи. Так, при достаточно разнообразном 

предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, растений, 

людей разных профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Имея определенный 

запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода: одни дети называют их 

одинаково, другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную русскому 

языку. 



Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные 

затруднения. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

- уменьшительно-ласкательных существительных; 

- существительных с суффиксами единичности; 

- прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной — пуховый; клюковый — клюквенный; сосный - сосновый); 

- прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое 

состояние объектов (хвастовый — хвастливый; улыбкиный - улыбчивый); 

- притяжательных прилагательных (волкин — волчий; лисовый - лисий). 

Значительное количество ошибок падает на образование существительных с суффиксами 

эмоциональной оценки, единичности, деятеля. Обнаруживаются стойкие трудности в 

образовании отыменных прилагательных (со значениями соотнесенности с продуктами 

питания, материалами), отглагольных, относительных прилагательных (-чив-, -лив-), а также 

сложных слов. 

Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой - 

маленький),пространственную противоположность (далеко - близко), оценочную 

характеристику (плохой -хороший). Трудности проявляются в выражении антонимических 

отношений следующих слов: бег — хождение, бежать, ходить, не бег; жадность — не жадность; 

вежливость — злой, доброта— невежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности 

предложенных пар слов. Так, совсем недоступным является задание на подбор 

противоположных по значению слов: молодость, свет, румяное лицо, передняя дверь, разные 

игрушки. В ответах детей чаше встречаются исходные слова с частицей не (нерумяное лицо, 

немолодость, несвет, неразные), в отдельных случаях называются варианты, не свойственные 

русскому языку. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в 

понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. Например, 

румяный,к ак яблоко трактуется ребёнком как много съел яблок; столкнулись нос к носу — 

ударились носами; горячее сердце — обжечься можно; не плюй в колодец — пригодится воды 

напиться —плевать нехорошо, пить нечего будет; готовь сани летом — летом забрали санки с 

балкона. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, 

сложных предлогов. Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования 

прилагательных с существительными, когда в одном предложении находятся существительные 

мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой),единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом, столах и 

маленьких стулах вместо я раскладываю книги на больших столах и маленьких стульях), 

сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными (собачка увидела 

две кошки и побежала за двумя кошками). 

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, незначительно 

проявляются затруднения в согласовании прилагательных с существительными. Однако 

остаются выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в согласовании 

числительных с существительными. Особую сложность представляют для этих детей 

конструкции предложений с разными придаточными: 

- пропуски союзов; 

- замена союзов; 

 



- инверсия (наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели котёнка, которого 

долго искали). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие их 

связной речи: 

- в беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок 

констатируя нарушения логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

- рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с элементами 

творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными предложениями; 

- остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями — дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы с учетом возрастных  

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка тяжелыми 

нарушениями речи, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом 

психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических 

периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных  

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) (обязательная часть Программы) определены в соответствии с п.10.4.3.3 

ФАОП ДО. 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 



 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

 



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

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Планируемые результаты в соответствии с задачами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к книгам, желание их читать; 

- ребенок проявляет интерес к чтению больших произведений; 

- ребенок понимает, что из книг можно узнать много интересного; 

- ребенок способен сопереживать героям произведений, проявлять личное отношение к 

прочитанному; 

- ребенок демонстрирует эмоциональное отношение к литературному произведению и его 

героям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

требования к оцениванию качества образовательной деятельности определены в соответствии с 

п.10.5 ФАОП ДО. 

 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, основанная на методе педагогического наблюдения. В основе оценки 

индивидуального развития детей лежит процедура, разработанная Федеральным институтом 

развития образования. Оценка индивидуального развития детей носит диагностический 

характер для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и 

оптимизации работы с группой детей. 

Ключевыми понятиями при оценке индивидуального развития детей являются не знания, 

умения и навыки в конкретных предметных областях, а понимание того, что важнейшим 

аспектом в развитии дошкольника является такое явление, как инициативность. Наблюдая за 

тем, как ребенок проявляет инициативность в деятельности, можно говорить о нормальном, 

опережающем или запаздывающем развитии. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики детей 3-7 лет предлагает 

оценивать инициативность по пяти различным направлениям, выделенным на основе пяти 

устойчивых социально-культурных практик (видов деятельности). 

Основой инструментария являются «Карты развития», позволяющие педагогам 

оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты наблюдений за детьми 

при проектировании образовательного процесса. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из следующих частей: 

 



Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей 

дошкольного возраста. 

Унифицированные формы наблюдения (Карта развития) в 5-и видах детской деятельности в 

диапазоне от 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет,  6-7 лет: 

- в сюжетной игре; 

- в игре с правилами; 

- в продуктивной деятельности; 

- в познавательно-исследовательской деятельности; 

- в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей трех 

уровней(низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в диапазоне от 3-7 лет), в 

соответствии с разработкой показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт развития 

деятельности детей в диапазоне от 3-7 лет. 

Для применения компьютерной обработки данных используется приложение Microsoft 

Office Exel. Компьютерная обработка результатов наблюдения позволяет автоматически на 

основе введенных данных выстраивать графики и итоговые данные по группе. Благодаря 

цветовому решению можно увидеть динамику как индивидуальных показателей любого 

ребенка, так и группы в целом, с учетом промежуточных срезов. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко 

проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной 

практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой 

инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет педагогам: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной работы группы; 

- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной практики, 

вида деятельности для всей группы или в индивидуальной работе с конкретным ребенком. 

Психологическая диагностика детей с тяжелыми нарушениями речи направлена на: 

- диагностику уровня развития познавательной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- диагностику мотивационно - потребностной сферы обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- диагностику эмоционально — личностной сферы обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Для психологической диагностики познавательной сферы ребенка используются 

следующие методики: 

- «Чего не хватает?» (Немов Р.С.), выявление уровня развития восприятия детей 4-7 лет; 

- «Узнавание реалистичных изображений, узнавание перечеркнутых изображений, узнавание 



наложенных изображений», анализ особенностей детского восприятия, для детей 4-7лет; 

- «Сюжетное изображение нелепицы», понимание конфликтности предъявляемых изображений 

целостного сюжета, исследование целостности восприятия, для детей 5-7 лет; 

- «Понимание сюжетной картины», исследование возможности осмысления изображения, для 

детей 4-7 лет; 

- «Разрезная картинка», выявление сформированности наглядно- действенного и наглядно-

образного мышления, для детей 3-7 лет; 

- «Треугольники», исследование перцептивного развития восприятия, наглядно —образного 

мышления, для детей 6-7 лет; 

- «Домик», выявление умения ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умения 

точно скопировать его, выявление особенности развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, для детей 6-7 лет; 

- методика Пьерона- Рузера, исследование устойчивости внимания, возможности его 

приключения, для детей 6-7 лет; 

- методика В.М. Когана, выявление параметров внимания, для детей 5-7 лет; 

- методика Гинзбурга, выявление ведущего мотива обучения к школе, для детей 6-7 лет; 

- «Графический диктант», выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направлении линии, 

самостоятельно действовать по указанию взрослого, для детей 6-7 лет; 

- тест школьной зрелости Керна- Йирасека, определение психомоторной зрелости старших 

дошкольников, для детей 6-7 лет; 

- «Классификация предметов», исследование процессов обобщения и абстрагирования, для 

детей 4-7 лет; 

- «Четвёртый лишний», исследование категориального мышления, выявление уровня 

обобщения, для детей 5-7 лет, 

- «Исключение понятий», выявление уровня обобщающих операций ребенка, возможности 

отвлечения, способности его выявлять существенные признаки предметов и явлений на 

вербальном уровне, для детей 5-7 лет; 

- «Последовательность событий», изучение логического мышления ребенка путем сначала 

невербальных действий, а затем составление рассказа, для детей 4-7 лет; 

- «Запоминание 10 слов», исследование объема и скорости слухоречевого запоминания 

определенного количества слов, возможности и объема отсроченного их воспроизведения, для 

детей 6-7 лет; 

- методика «Пирамида», исследование наглядно- действенных форм мышления, возможности 

моделирования с учетом величины деталей (на материальном уровне); 

-методика «Почтовый ящик» (описана А.А.Венгер, Т.Л. Выготской, Э.И. Леонгард), 

исследование возможности осуществления операций  сравнения и установления тождества 

объектов на материальном уровне; 

- методика «Доска Сегена», исследование наглядно- действенных форм мышления, уровня 

сформированности действий  и идентификации и моделирования; 

- методика «Заборчик» (С.Д. Забрамная) с 4-х лет, выявление способности к произвольной 

деятельности, наличие самоконтроля; 

- методика «Опосредованное запоминание» с 5-ти лет, выявление понимания инструкции и 

сохранение ее до конца эксперимента; 

- методика «Россолимо» с 4-х лет,  исследование понимания сюжета происходящего, внимания, 

памяти.  

Для психологической диагностики мотивационно- потребностной сферы используется 

методика «Три желания» (для детей 5-7 лет). 

Для психологической диагностики эмоционально-личностной сферы используются следующие 

методики: 



- «Несуществующее животное» (проективная), для детей 4-7 лет; 

- «Рисование семьи» (проективная), для детей 4-7 лет; 

- «Дом-дерево-человек» (проективная), для детей 4-7 лет; 

- «Диагностика самооценки» Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейна, где под самооценкой понимается 

эмоциональная оценка образа Я, для детей 5-7 лет; 

- «Два дома», для детей 5-7 лет; 

- цветовой тест отношений А. Эткинда, для детей 5-7 лет;  

 

Логопедическое обследование в группах компенсирующей направленности направлено на 

решение задач по коррекции речевых нарушений воспитанников. 

Логопедическая диагностика включает в себя входное и контрольное диагностические 

мероприятия, которые подразумевают: 

- проведение общего срезового обследования воспитанников (состояние общей и мелкой 

моторики, анатомическое строение речевого аппарата, мимическая мускулатура, состояние 

артикуляционной моторики, звукопроизношение, звуко-слоговая структура, просодическая 

сторона речи, фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, импрессивная и 

экспрессивная речь, лексико-грамматический строй); 

- углубленное обследование воспитанников, имеющих нарушения устной речи и получающих 

логопедическую помощь с целью составления и уточнения плана коррекционной работы 

учителя-логопеда; 

- другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус воспитанника. 

Для логопедической диагностики используются следующие методики: 

- методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи Г.А. Волковой 

(для детей 3-7 лет); 

- технология организации логопедического обследования О.Е. Грибовой (для детей 3-7 лет); 

- технология логопедического обследования Г.В.  Чиркиной, Т.Б. Филичевой (для детей 3-7 

лет); 

- логопедическое обследование детей 2-4 лет О.Е.Громовой, Г.Н. Соломатиной и др. 

Результаты логопедической диагностики фиксируются в речевой карте. Речевая карта 

оформляется на каждого ребенка индивидуально. 

Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное 

(в сентябре) и контрольное (в мае) диагностические мероприятия, продолжительностью не 

менее15 календарных дней каждое. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи в соответствии с направлениями развития, представленными в пяти 

образовательных областях, ФАОП ДО и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное в группах дошкольного возраста. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Основные задачи образовательной деятельности основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п.32.1 ФАОП ДО. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» основной части Программы сформулированы в соответствии 

сп.32.1.1- 32.1.3 ФАОП ДО. 



 

Задачи образовательной  деятельности образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Развивать способность понимать смысл текстов, размышлять и обсуждать тексты, чтобы 

расширять представления ребенка и возможности взаимодействовать с социальным 

окружением. 

2. Стимулировать детскую активность в применении извлеченной информации в 

самостоятельной игровой, творческой, бытовой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

При знакомстве с детской литературой педагогом предоставляется возможность ребенку 

работать с разнообразными текстами, результатом этого является формирование у 

дошкольников  коммуникативной, социальной, социокультурной идентичности. 

Основное внимание педагоги и специалисты МБДОУ обращают на понимание 

собственных эмоциональных состояний и эмоциональных состояний сверстников, окружающих 

взрослых (на основе характеров и поступков героев литературных произведений), его умение 

активно вступать в эффективное взаимодействие со взрослыми и сверстниками на основе 

понимания их чувств и переживаний, ориентировку в нравственных нормах и правилах, 

позитивное отношение к себе. 

Парциальные программы, методики и технологии для решения задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие: 

Таблица 1 

 

парциальные 

программы 

методики и технологии 

Авдеева Н.Н., 

Князева  О.Л., 

Стеркина Р. Б. 

«Безопасность» 

- СПб. : 

Детство-Пресс, 

2016 г. 

1. «Развитие диалектического мышления в детском саду» под ред. О.А. Шиян 

(3-7 лет) - М., Мозаика-Синтез, 2022 г. 

2. Абрамова Л.В. Слепцова И.В. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» (методические пособия для организации занятий во всех 

возрастных группах) - М: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

3. Алешина Н.В. «Знакомство дошкольников с родным  городом и страной» - 

М.: УЦ Перспектива, 2014 г. 

4. Алмазова О.В., Бухалоенкова Д.А., Веракса А.Н.,Якупова В.А. «Развитие 

саморегуляции у дошкольников»,М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

5. Белая КЮ. «Формирование основ безопасности удошкольников» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

6. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» - М: 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

7. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду»— М. : Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

8. Илюхина Ю.В. «Говорящий» дом или как смоделировать пространство для 

жизни в группе детского сада» - Краснодар, «Экоинвест», 2022 г. 

9.Короткова Н.А. «Сюжетная игра дошкольников» - М.:«Линка-Пресс», 2016 

г. 

10. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

11.  Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория грамотности», М.: Национальное 

образование, 2020 г.; 



12. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой Родиной» -М.: ТЦ «Сфера», 

2015 г. 

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

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

14.  Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения» - М.: Мозаика-Синтез, 2018г. 

15. Сингер Э., Хаан Д. «Играть, удивляться. Узнавать (0-7лет)» - М.: Мозаика-

Синтез, 2022 г. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

 

Основные задачи образовательной деятельности основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п.32.2 ФАОП ДО. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное 

развитие» основной части Программы сформулированы в соответствии с п.32.2.1- 32.2.3 ФАОП 

ДО. 

Задачи образовательной деятельности образовательной области «Познавательное  

развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Развивать способность находить и извлекать необходимую для ребенка информацию в 

текстах художественной и познавательной литературы. 

2. Обучать способам интерпретации полученной информации. 

3. Обучать применению полученной в художественной и познавательной литературе 

информации в самостоятельной деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 

творческой и др.). 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Познавательное 

развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Педагог оказывает помощь детям в осознании и умении сформулировать свои идеи; 

способствует реализации замысла или проекта; создает условия для 

представления(предъявления, презентации) ребенком своих достижений сверстникам и 

окружающим взрослым; способствуют тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат деятельности. 

Педагог учит понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность, 

событий и т.п..); оценивать содержание  текста/сообщения или его 

элементы(иллюстрации/схемы); использовать информацию из текста для решения собственной 

практической задачи. 

Парциальные программы, методики и технологии для решения задач образовательной 

области «Познавательное развитие»: 

 

Таблица 2 

парциальные 

программы 

методики и технологии 

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

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

2. Веракса Н.Е... Галимов О.Р. «Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной  деятельности с дошкольниками», СПб., 

«Детство-Пресс», 2021г. 

4. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. Вторая группа раннего возраста» — М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 



5. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. Младшая группа» — М.: Мозаика- Синтез, 2020 г. 

6. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. Средняя группа» — М.: Мозаика- Синтез, 2020 г. 

7. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. Старшая группа» — М.: Мозаика- Синтез, 2020 г. 

8. Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным миром и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа» — М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

9. Илюхина Ю.В. «Говорящий» дом или как смоделировать пространство для 

жизни в группе детского сада» - Краснодар, «Экоинвест», 2022 г. 

10. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей» - М. : Мозаика-Синтез, 2019 г. 

11. Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

12. Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория грамотности», М.: Национальное 

образование, 2020 г.; 

13.  Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» - М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

14. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 

лет). Помораева И. А., Позина В. А.Мозаика-Синтез, 2015. 

14.ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 

лет).Помораева И. А., Позина В. А.Мозаика-Синтез, 2015. 

15. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 

лет).Помораева И. А., Позина В. А.Мозаика-Синтез, 2015. 

16. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 

лет).Помораева И. А., Позина В. А.Мозаика-Синтез, 2015. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Основные задачи образовательной деятельности основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п.32.3 ФАОП ДО. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

основной части Программы сформулированы в соответствии с п.32.3.2- 32.3.4 ФАОП ДО. 

Задачи образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие» в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Формировать у детей интерес к чтению, мотивацию к обучению чтению, воспитать будущего 

читателя. 

2. Развивать у детей смысловое восприятие фольклора и художественной литературы, процесс 

понимания на слух и интерпретации информации из текстов различных жанров. 

3. Развивать данную ребенку от природы способность к речевому творчеству на основе 

читательского опыта. 

4. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте, способствовать мотивации к буквенному фиксированию текста. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) вводится длительное чтение больших 

произведений художественной литературы (по главам). Педагог развивает у детей умение 

рассказывать о своем восприятии поступков персонажей, размышлять над скрытыми мотивами. 

Продолжает формировать основы осмысленного чтения (работа с текстовой 



информацией).Формирует представление детей о том, что смысл текста можно передать с 

помощью разных символов (через сравнение иллюстраций к одному и тому же произведению 

разных художников-иллюстраторов). 

Большое внимание педагогом уделяется развитию умения выполнять звуко-буквенный 

анализ, развитию фонематического восприятия, формированию первоначальных навыков 

чтения, проводят работу по подготовке руки к письму. 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) педагог формирует у детей представления 

о жанрах в литературе и умение их различать. Продолжает формировать основы осмысленного 

чтения (работа с текстовой информацией). Продолжает формировать представление детей о 

том, что информация в литературе не только художественной, но и познавательной, может 

передаваться через различные символы (через рассматривание символов в познавательной 

литературе и соотнесение их с текстовой информацией, изучение алфавита, рассматривание и 

изображение букв, цифр, знаков, а также использование этих символов для организации жизни 

в группе). 

Педагог предлагает детям игровые упражнения, направленные на развитие интереса и 

способности к чтению у детей. Темы, предлагаемые для формирования навыка чтения, интереса 

к самостоятельному чтению, развитию способностей к чтению соответствуют интересам 

группы и индивидуальным особенностям детей, что делает процесс чтения понятным и 

доступным ребенку 6-7 лет. Особое место занимают упражнения в слушании и пересказе 

небольших адаптированных текстов. 

Для формирования предпосылок читательской грамотности педагоги организуют 

театрализованную деятельность дошкольников. Через проигрывание знакомых литературных 

произведений повышается интерес к самостоятельному чтению книг в будущей учебной 

деятельности в школе. Педагоги создают условия для анализа текста и выделения из него 

основных характеристик героев. Так, в процессе работы над выразительностью реплик 

персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, 

совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 

Педагоги вместе с детьми сочиняют и разгадывают ребусы по литературным 

произведениям. Это способствует развитию языковых средств выразительности, креативного 

мышления дошкольников и будет в последующем помогать при анализе текстов. 

 

Парциальные программы, методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Речевое развитие»: 

Таблица 3 

 

парциальные 

программы 

методики и технологии 

 

Ушакова О.С. 

«Программа 

развития речи 

дошкольников» 

— М. ТЦ 

«Сфера», 2019 

г. 

1. Илюхина Ю.В. «Говорящий» дом или как 

смоделировать пространство для жизни в группе детского сада» - Краснодар, 

«Экоинвест», 2022 г. 

2. Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория  

грамотности», М.: Национальное образование, 2020 г.; 

3. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 

лет», М.: ТЦ Сфера, 2010 г.; 

4. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 

лет», М.: ТЦ Сфера, 2010 г.; 

5. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой», М., 2010 

г.; 

6. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой», М.., 2010 

г. 



2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Основные задачи образовательной деятельности основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п.32.4 ФАОП ДО. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» основной части Программы сформулированы в соответствии с п. 32.4.1- 

32.4.5ФАОП ДО. 

Задачи образовательной деятельности образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношении: 

1. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства. 

2. Учить улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, 

сказок, стихотворений. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предпосылки читательской грамотности включают в себя не только формирование 

умений, связанных с простейшим пониманием на слух и интерпретацией извлеченной 

информации, но и применения этой информации в различных видах изобразительной, 

музыкальной, театрализованной и других видах детской деятельности. 

Педагог помогает ребенку понимать и интерпретировать многообразные по своему 

содержанию и виду мультимодальные тексты, воплощенные в музыке, движении, танце, 

изобразительном искусстве, театрализованной деятельности. 

Педагог организует развивающую речевую среду, направленную на художественно-

эстетическое развитие дошкольников и способствующую развитию их речи как средству 

общения. При этом педагог уточняет высказывания детей, помогает характеризовать 

рассматриваемый объект, высказывать предположения или делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих, приучает детей к самостоятельности суждений 

при рассматривании объектов, репродукций, предметов искусства, при анализе работ и т.д. 

Кроме того, педагог организует деятельность по формированию словаря, связанного с 

приобщением детей к искусству, способствует обогащению выразительных средств языка при 

высказывании детьми своих впечатлений, чувств, развивает связную речь, умение вести диалог 

между воспитателем и ребенком, между детьми, формирует культуру речевого общения. 

  

Парциальные программы, методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Таблица 4 

 

парциальные 

программы 

методики и технологии 

 

 1. Илюхина Ю.В. «Говорящий» дом или как 

смоделировать пространство для жизни в группе детского сада» - Краснодар, 

«Экоинвест», 2022 г. 

2. Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников» М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

3. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» — М.: Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» — М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 



5. «Народное искусство - детям» — М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

6. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа» - М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

9. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Первая младшая группа». СПб. - 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2015 г. 

10. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Вторая младшая группа». СПб. - 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2015 г. 

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Средняя группа». СПб. — 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2015 г. 

12. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Старшая группа». СПб. - 

«Композитор-Санкт- 

Петербург», 2015 г. 

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная к школе 

группа». СПб. — 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2015 г. 

14. Михайлова-Свирская Л.В. «Лаборатория 

грамотности», М.: Национальное образование, 2020 г. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Основные задачи образовательной деятельности основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п.32.5 ФАОП ДО. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Физическое 

развитие» основной части Программы сформулированы в соответствии с п.32.5.1, 32.5.2, 32.5.3, 

32.5.6 ФАОП ДО. 

Задачи образовательной деятельности образовательной области «Физическое развитие» 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Развивать у дошкольников умение работать с символом, иллюстрацией, схемой и пр. как с 

источником данных. 

2. Развивать умение переводить символ, иллюстрацию, схему и пр. в двигательное действие. 

Содержание образовательной деятельности образовательной области «Физическое 

развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Педагог помогает детям освоить новые двигательные действия путем переосмысления 

уже изученных движений, изображенных в символах, схемах, иллюстрациях и пр. Учит 

находить собственные способы решения проблемных ситуаций в двигательной деятельности  с 

использованием символов, схем, иллюстраций и пр. 

 

Парциальные программы, методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Физическое развитие»: 

Таблица 5 

 



парциальные 

программы 

методики и технологии 

 1. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет» - 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

2. Борисова М.М. Тематические подвижные игры для дошкольников, М.: 

Обруч, 2015 г. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 — 7 лет., М.: 

Мозаика-синтез, 2017 г. 

4. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

5. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста» - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

6. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

7. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

8. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

9. Федорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2020 г. 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми описано в п.38 ФАОП ДО. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии «Образовательное событие». 

Образовательное событие — результат предшествующих событий и причина последующих, 

значимых для детско-взрослого сообщества. Организуемые в МБДОУ образовательные 

события различаются: 

- по типу сюжета (реальные, игровые); 

- по наличию привязки к календарному времени (календарные; события-традиции; события, не 

зависящие от времени года); 

- по способу организации (образовательные события, запланированные взрослым; 

образовательные события, спровоцированные взрослым; образовательные события, возникшие 

по инициативе детей). 

Благодаря данному подходу к организации образовательного процесса происходит 

инициирование образовательной активности всех участников образовательного процесса. 

Несмотря на то, что события могут быть организованы по разному типу, они имеют 

сходную структуру и включают следующие этапы организации образовательного события: 1. 

Зачин или эмоциональный взрыв (получение известия, принятие решения). 

2. Ожидание самого события (принятие конкретных действий, подогрев интереса, иногда со 

сменой обычного режима или образа жизни). 

3. Кульминация или наступление самого события (еще один эмоциональный всплеск). 



 

4. Рефлексия или жизнь после события (что изменилось или не изменилось после него). 

Подробное описание технологии «Образовательное событие» см. в методическом 

пособии  Л.Логиновой «Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми». 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Все формы носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух 

и более видов детской деятельности. 

 Речевое развитие 

Формы  Экскурсии в библиотеку, целевые прогулки, игры-путешествия «Азбука 

Красноярска», литературные викторины, выставки рисунков по литературным 

произведениям писателей Красноярского края, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми о животных, птицах, проживающих в нашем крае, сочинение 

загадок, использование различных видов театра, занятие в мини-музее ДОУ, 

вечер загадок о растениях, животных, птицах, насекомых Красноярского края, 

групповой сбор, модульное погружение. 

Способы  исследовательский, проектный, игровой, информационный, практический, 

презентации. 

Методы  наглядного моделирования (картинно-графический план, пиктограмма), осмотр, 

информационно- рецептивные ( демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение), 

репродуктивные (беседы, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно- схематическую модель), рассматривание предметов, показ картин, 

фотографий, кинофильмов, составление сюжетных рассказов  

Средства чистоговорки, считалки, частушки, предания, легенды, сюжетные картины, 

презентации и слайд-шоу, «Из истории края» рассказы детей, подготовленные с 

родителями 

 Познавательное  развитие 

Формы  экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность,  

проектирование, коллекционирование игры-путешествия, развлечения, досуги, 

квесты «Мой дом – моя крепость», «Красноярск – мой главный город», проект 

«Растения нашего леса»; «Животные нашего леса», экспериментирование 

«Полезные богатства края», изготовление макетов природных зон «Животные 

нашего края», проект «Кто живет с нами рядом» (знакомство с народами края), 

модульное погружение «По страницам истории г. Красноярска», «Каждому свой 

край сладок», «Пернатые нашего края» и т.д., мини-музей «Почемучек». 

Способы  исследовательские, проектные, игровые, информационные, практические 

Методы  1) наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и 

рассматривание демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указа-

ния, объяснение, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно- схематическую модель), практические (опытническая и поисковая 

деятельность, дидактические игры), метод проблемного изложения (постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений),информационно- рецептивные ( демонстрация кино- и диафиль-

мов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чте-

ние, просмотр видеофильмов о Красноярском крае) 

Средства дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, 

медиатека визуальных, аудийных, аудиовизуальных и электронных материалов 

 Социально- коммуникативное развитие 



Формы  совместные праздники с детьми и родителями, детско-взрослые проекты 

(групповые спектакли), экскурсии по городу Красноярску, модульные 

погружения по темам о крае («По страницам истории г. Красноярска», «Каждому 

свой край сладок», «Пернатые нашего края» и т.д.), ситуация морального выбора, 

групповой сбор, метод проектов 

Способы   исследовательские, проектные, игровые, информационные, практические 

Методы  наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, словесные методы 

(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек); вопросы, 

указания, объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации  

Средства стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры и др. 

 Художественно- эстетическое развитие 

Формы  виртуальные экскурсии, художественные викторины, художественная мастерская 

(«Макет города», макет достопримечательности города), выставки, занятие в 

мини-музее ДОУ, Музыкально-литературная гостиная «Песни и стихи для тебя 

Красноярский край», «Флаги и гербы» беседа с творческим заданием, 

«Музыкальные гостиные» (восприятие и понимание смысла музыкального 

произведения), «музыкальные викторины», просмотр компьютерных 

презентаций,  просмотр приглашенного театра, фестиваль творчества о 

Красноярском крае «Посмотри, как он хорош, мир, в котором ты живешь», 

модульное погружение по темам Красноярского края, клубные часы. 

Способы  исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность.  

Методы  метод сотворчества с педагогом и сверстниками, метод поисковых ситуаций, 

метод нетривиальных творческих ситуаций, метод преднамеренных ошибок. 

Средства иллюстрации картин, натюрмортов, пейзажей, портретов, иллюстрации 

известных художников к сказкам и литературным произведениям; изделия 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушки, все виды театров, 

музыкальные произведения, сказки, стихи, фольклор; различные виды бумаги, 

альбомы, рулоны обоев, картон, фольга, салфетки, картонные коробки, 

спичечные коробки; художественные материалы, инструменты и их 

«заместители» (глина, тесто, краски, тушь, фломастеры, гелевые ручки, ватные 

палочки и др.); бытовой и бросовые материал (фантики, трубочки для коктейля, 

пуговицы, проволока мягкая и др.); природный материал (соломка, семена, 

крылатки клена, скорлупа, ягоды, камешки, и др.); незавершенные картины 

«Тайга»; технологические карты «Рисуем Часовню». 

 Физическое развитие 

Формы  игровые упражнения, народные подвижные игры, День здоровья, электронные 

физминутки «Мой Великий край – Красноярский!», прогулки, спортивно-

познавательные квесты «Чемпионы Красноярского края», модульные 

погружения. 

Способы  игровая, практическая,  соревновательная  деятельность. 

Методы  наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных 

пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических упражнений, видах спорта, 



спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические (повторение упражнений,  проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной форме). 

Средства стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы-символы, 

спортивное оборудование и др. 

  

Наряду с традиционными формами, для реализации Программы используются 

вариативные формы: 

Круг (утренний и вечерний) — традиционная (ежедневная) форма организации детей во всех 

возрастных группах, начиная с групп раннего возраста. Это форма реализации Программы, в 

которой дети участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и 

планировании деятельности в центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся 

впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способствует формированию у детей 

умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. Круг предоставляет 

возможность для озвучивания и фиксации детских интересов, а также стимулирует инициативу 

и активность детей в предложении тем, выборе дел и действий. Тема для общения во время 

круга определяется в том числе с учетом темы события. 

Для детей старшего возраста круг актуален тем, что в ходе его они учатся инициировать 

разговор, включаться в него и поддерживать общение, обращаться к источнику получения 

знаний, заявлять о своих представлениях и знаниях, понимать мотивы собственных действий и 

действий других людей, принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с 

ними в контексте ситуации, управлять своим поведением и способами общения, сравнивать 

предметы, анализировать действия и поступки, прогнозировать результаты действий и 

поступков, считать предметы и называть их итоговое количество, связно рассказывать 

небольшие истории, разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свою точку зрения, работать 

самостоятельно и сотрудничать в группе, решать математические задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, извлекать пользу из опыта своего и других, 

использовать предметы для решения своих задач, использовать знаки и символы для 

изображения предметов. 

Проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми нового опыта 

экспериментальным, поисковым путём, его анализ и преобразование. Проектная  деятельность 

организуется с детьми дошкольного возраста. Тематика проектов определяется темой периода в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности важным является 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, развитие 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности. 

Экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 

самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать 

информацию, с удовольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют 

полученные результаты. 

Используя экспериментирование в старшей группе (5—6 лет) нужно стимулировать 

детей на самостоятельное проведение экспериментальных действий и выявление скрытых 

свойств явлений и предметов. 



 

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно-исследовательская 

деятельность совершенствуется. Приветствуется не только самостоятельная работа, но и выбор 

оптимального способа ее осуществления. 

Коллекционирование — используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 

и коммуникативных навыков; 

В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, систематизирует 

интересующие объекты, многократно возвращается к ним, любуется, рассматривает, 

демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) отдельные экспонаты «коллекции». Можно 

говорить о гендерных отличиях и индивидуальных интересах в коллекционировании, 

устойчивом, заинтересованном собирательстве у некоторых детей, развертывании 

деятельности. 

Но дошкольников привлекает не столько владение коллекцией (результат), сколько ее 

сбор, обмен впечатлениями и демонстрация (процесс и действия). При этом особое место в 

самостоятельно собранных детьми коллекциях занимают предметы, сделанные своими руками. 

Развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в свои способности; 

развиваются его положительные качества: доброжелательность, взаимопомощь, доброта, 

симпатия, жизнерадостность и т. д., развлечения являются одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживаемой темы. Развлечения организуются во всех возрастных 

группах МБДОУ. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений 

детей, полученных в ходе образовательной деятельной деятельности, а с другой -— в 

интересной и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, представления об окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям. 

В образовательной работе МБДОУ используются три вида развлечений (по степени 

активности участия детей): 

- дети являются только слушателями или зрителями; 

- дети — непосредственные участники; 

- участниками являются и взрослые, и дети. 

Праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям, традиционным 

датам, которое объединяет детей общностью переживаний, эмоциональным настроем; 

праздники также могут быть одной из форм организации мероприятий по итогам проживания 

темы. Праздники организуются во всех возрастных группах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – организация 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале: пение 

знакомых песен, театрализованное обыгрывание песен и др. 

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных определяется в 

зависимости от: 

- юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер одного автора, 

- общественных праздников и событий в мире, стране и городе, 

- интересов детей. 

Экскурсия — форма, позволяющий детям в естественной обстановке дошкольного 

образовательного учреждения и за его пределами на основе предметно-чувственного 

восприятия получить систематизированные и законченные представления об объектах и 



явлениях природы, объектах рукотворного мира и деятельности человека; осмыслять 

окружающий мир как единое целое с определенными закономерностями. 

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории организуются с 

детьми младших и средних групп. 

Экскурсии за пределы МБДОУ организуются с детьми старшей и подготовительной к 

школе групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с комплексно- тематическим 

планирование. 

Целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за одним 

объектом на участке МБДОУ или за его пределами. 

Творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в познавательном 

процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления индивидуальных стремлений 

и развития личности, его творческих способностей, возможность путем индивидуальной или 

коллективной работы приходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, 

одно их замечательных качеств мастерской — ощущение свободы творчества и полноценной 

жизни, которое переживают и запоминают ее участники. 

Использование мастерской возможно, как в виде самостоятельной единицы, 

организованной в свободное от непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

так и как форма организации занятия (или как его часть). 

Детские мастер-классы — форма совместной деятельности, основанная на «практических»  

действиях показа и демонстрации творческого решения определенной проблемы одной группы 

детей (ребенка) другой группе детей и/или взрослых. Детский мастер-класс организуется в 

старших и подготовительных к школе группах. 

Варианты организации старших дошкольников для проведения детского мастер-класса: 

- дети — дети (из своей группы, из других групп); 

- дети — взрослые (родители); 

- ребенок, взрослый (родитель) — дети. 

Выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или одного участника, 

наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие возможности 

участников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются комплексно-тематическим 

планированием, а также интересами и возможностями детей. Данная форма организации 

совместной деятельности организуется с детьми дошкольного возраста. 

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в 

следующих направлениях: 

- экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в группах старшего 

дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать ребенок или подгруппа детей); 

- самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки родителями совместно с 

детьми в утренние и вечерние часы). 

Образовательный квест — специальным образом, организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой участники осуществляют поиск информации по 

указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, 

людей, заданий и пр. 

В группах старшего дошкольного возраста организуются линейный и кольцевые 

образовательные квесты. Данные виды квестов могут быть организованы во всех помещениях 

дошкольного учреждения и на его территории. 

Используемые формы реализации Программы соответствуют видам детской 

деятельности и возрастным особенностям детей. Согласно ФГОС ДО педагога может 

использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): 

игровая деятельность (сюжетно- ролевая, театрализованная, режиссерская,  строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); общение со взрослым (ситуативно-



деловое, внеситуативно- познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками — 

(ситуативно-деловое, внеситуативно- деловое); речевая деятельность (слушание речи взрослого 

и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); познавательно-

исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию 

и замыслу ребенка; двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); элементарная 

трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, 

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

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); мотивации опыта 

поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы). 

 Таблица 6 

 

Наименование метода 

обучения и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

педагога в процессе 

обучения ребенка 

Особенности деятельности 

в процессе обучения 

 

Информационно-

рецептивный метод- 

экономный путь передачи  

информации 

Предъявление информации Восприятие знаний, 

осознание, 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и т.д.). 

Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение. 

 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребенком 

информации или способа 

деятельности с целью 

формирования навыков и 

умений, закрепления и 

представлений. 

Предъявление заданий на 

воспроизведение заданий и 

способов деятельности, 

руководство их выполнением 

Актуализация знаний, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения на основе образца воспитателя, катехизисная беседа (с использованием вопросов 

на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 



предметно-схематическую модель, пересказ. 

Проблемный метод (метод 

проблемного изложения)  

педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие информации, 

осознание знаний и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание. 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый)- 

проблемная задача делится 

на части-проблемы, в 

решении которых 

принимают участие дети 

(применение знаний в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблемы,  

планирование шагов решения 

руководство деятельностью 

детей. 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

заданий, самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание. 

 

 

Примеры применения: 

упражнения конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем. 

Составление и решение 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования. 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов деятельности, 

самоконтроль 

Примеры применения: 

Творческие упражнения, элементарный опыт, экспериментирование. 

 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

 

Таблица 7. 

 

 Речевое развитие 

Способы  исследовательский, проектный, игровой, информационный, практический, 

презентации. 

Методы  наглядного моделирования (картинно-графический план, пиктограмма), осмотр, 

информационно- рецептивные ( демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение), 

репродуктивные (беседы, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно- схематическую модель), рассматривание предметов, показ картин, 

фотографий, кинофильмов, составление сюжетных рассказов  

Средства чистоговорки, считалки, частушки, предания, легенды, сюжетные картины, 

презентации и слайд-шоу, «Из истории края» рассказы детей, подготовленные с 

родителями 

 Познавательное  развитие 



Способы  исследовательские, проектные, игровые, информационные, практические 

Методы  2) наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и 

рассматривание демонстрационных материалов), словесные (вопросы, указа-

ния, объяснение, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно- схематическую модель), практические (опытническая и поисковая 

деятельность, дидактические игры), метод проблемного изложения (постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений),информационно- рецептивные ( демонстрация кино- и диафиль-

мов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чте-

ние, просмотр видеофильмов о Красноярском крае) 

Средства дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, 

медиатека визуальных, аудийных, аудиовизуальных и электронных материалов 

 Социально- коммуникативное развитие 

Способы   исследовательские, проектные, игровые, информационные, практические 

Методы  наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, словесные методы 

(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек); вопросы, 

указания, объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с разными материалами, 

дидактические игры, игровые ситуации  

Средства стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры и др. 

 Художественно- эстетическое развитие 

Способы  исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность.  

Методы  метод сотворчества с педагогом и сверстниками, метод поисковых ситуаций, 

метод нетривиальных творческих ситуаций, метод преднамеренных ошибок. 

Средства иллюстрации картин, натюрмортов, пейзажей, портретов, иллюстрации 

известных художников к сказкам и литературным произведениям; изделия 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушки, все виды театров, 

музыкальные произведения, сказки, стихи, фольклор; различные виды бумаги, 

альбомы, рулоны обоев, картон, фольга, салфетки, картонные коробки, 

спичечные коробки; художественные материалы, инструменты и их 

«заместители» (глина, тесто, краски, тушь, фломастеры, гелевые ручки, ватные 

палочки и др.); бытовой и бросовые материал (фантики, трубочки для коктейля, 

пуговицы, проволока мягкая и др.); природный материал (соломка, семена, 

крылатки клена, скорлупа, ягоды, камешки, и др.); незавершенные картины 

«Тайга»; технологические карты «Рисуем Часовню». 

 Физическое развитие 

Способы  игровая, практическая,  соревновательная  деятельность. 

Методы  наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных 

пособий,  картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 

презентаций о физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические (повторение упражнений,  проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной форме). 



Средства стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы-символы, 

спортивное оборудование и др. 

 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Методы и средства, применяемые для реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Сторителлинг (Кубики историй) — рассказывание историй, передача информации, нахождение 

смыслов; 

Буктрейлер - видеоролик- миниатюра, составленный по мотивам прочитанной и полюбившейся 

книги, своего рода реклама художественного произведения; 

Детское книгоиздательство; 

Детская журналистика. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

 Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов  

детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 



детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

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

партнеры, 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах   

частника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная  познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми  деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в дошкольном детстве. 



 

В МБДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

 Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, 

как правило, одной теме. К простым формам относятся: беседа, рассказ, эксперимент, 

наблюдение, дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: игровые ситуации, игры-путешествия, творческие 

мастерские, детские лаборатории, творческие гостиные, творческие лаборатории, целевые 

прогулки, экскурсии, образовательный челлендж, интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и  

составных форм. К комплексным формам относятся: детско-родительские и иные проекты, 

образовательные события, тематические дни, тематические недели, тематические или 

образовательные циклы. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими 

формами.  

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 



занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может  

включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

Подробное описание организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей дано в п. 3.5. Программы. 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

 



К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

Таблица 8 

 

Циклограмма культурных практик в режимных моментах во второй половине дня в 

группах дошкольного возраста 

 

Культурные  практики Количество культурных практик в режимных моментах 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Вечерний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр 

Индивидуальные игры с 

детьми 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детский досуг 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Подвижные игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Опыты и эксперименты 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Модульное погружение  -  1 раз в 

квартал со 

второй 

половины 

уч. года 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Целевые прогулки  -  1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Экскурсии  -  - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Клубный час  -  - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Социальные акции 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Образовательные квесты  -  - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Коллекционирование  -  - ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно- эстетическое 

развитие детей 

Музыкально- 

театральная/литературная 

гостиная 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Творческая мастерская 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Детские мастер- классы  -  - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Выставки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение детской 

художественной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная трудовая 

деятельность (поручения) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коллективная трудовая 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности  у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности,  комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 



самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять  желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОУ, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти  

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации. лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

 



2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения,  

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Педагоги должны уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. Поэтому необходимым условием для развития детской инициативы является 

создание ПДР (пространства детской реализации). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 

должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

«Круг» как компонент Пространства детской реализации. 

- утренний круг. Представляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 



 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и 

т.д. 

Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: планирование 

(организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.); информирование (сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.); 

проблемная ситуация (предложить детям для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии  с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.); развивающий 

диалог (вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу); детское сообщество 

(учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре 

диалога (говорить по очереди, не перебивать, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.); равноправие и инициатива (поддерживать  детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и  

т.д.). 

Ожидаемый результат от применения утреннего круга: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к совместной деятельности 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение); 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу; 

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

- вечерний круг. Проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению,  умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг может 

проводиться на улице. 

Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: рефлексия (вспомнить с 

детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось  

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом); обсуждение проблем 

(обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к  

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, событий, мероприятий и т.д.); развивающий диалог 



(предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами программы); детское сообщество (учить детей быть 

внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

т.д.). 

Ожидаемый результат от применения вечернего круга: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

«Образовательное событие» как компонент Пространства детской реализации 

Образовательное событие — новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети действуют на равных, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: заронить в 

детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; дать детям 

возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; помогать детям планировать 

событие так,  чтобы они смогли реализовать свои планы; насыщать событие образовательными 

возможностями, чтобы дети могли применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и т.д. 

Ожидаемый результат от организации образовательного события: 

- развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

- формирование детско-взрослого сообщества группы; 

- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки; 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели); 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Подробное описание технологии «Образовательное событие» см. в методическом пособии  

Л.Логиновой «Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми». 

Проектная деятельность как компонент Пространства детской реализации. 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Педагогами организуются проекты трех типов: творческие, исследовательские и 



нормативные.  Проектная деятельность только тогда по-настоящему эффективна, когда проект 

действительно детский, т.е. задуман и реализован детьми. Взрослый только создает условия для 

детской самореализации. 

Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: заметить 

проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою 

идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь); помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта; помочь всем участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость  

полученного результата. 

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности: 

- развитие инициативы и самостоятельности; 

- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества; 

- воспитание стремления быть полезным обществу; 

- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 

- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели); 

- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект  окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

Подробное описание технологии «Проектная деятельность» см. в методическом пособии 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Пространство детской реализации. Проектная деятельность». 

«Развивающий диалог» как компонент Пространства детской реализации. 

Развивающий диалог — это обсуждение детьми проблемной ситуации, в результате 

которого появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог не возникает, если нет 

проблемы, заставляющей задуматься. Показателями успешности организации развивающего 

диалога является: 

- активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем большинства 

присутствующих в группе детей; 

- аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» правильного мнения 

с точки зрения взрослого; 

- интерес детей к высказываниям сверстников; 

- проявление отношения детей к высказываниям сверстников; 

- разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов взаимодействия между 

детьми; 

- переход диалога на новый уровень; 

- позиция педагога — модератор, который ставит проблему, с помощью открытых вопросов 

включает детей в активный мыслительный процесс, не прерывает и не торопит детей, не дает 

готовых ответов, не оценивает мнения детей, показывает детям, что их мнения и гипотезы  

интересны, использует противоречия, помогает ребенку сформулировать мысль, чтобы  

остальные дети ее поняли, резюмирует то, что было сказано. 

Подробное описание технологии «Развивающий диалог» см. в методическом пособии Е.Е. 

Крашенинникова, О.Л. Холодовой «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей». 

Педагогическая технология «Клубный час» (Н.А. Гришаева) 

Технология способствует осуществлению детьми свободного выбора и осознанию своего 

поведения, позволяет детям под опосредованным контролем взрослых свободно перемещаться  

по территории МБДОУ, выбирать и участвовать в той деятельности, которая им нравится. 

После завершения мероприятия все дети совместно с воспитателем участвуют в проведении 

рефлексивного круга. 



Применение технологии «Клубный час» позволяет решать следующие задачи: 

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

- учить детей ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим, 

- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

- формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

- учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; 

- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

- поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для самоопределения и 

саморегуляции. 

Подробное описание технологии «Клубный час» см. в методическом пособии Н.А. 

Гришаевой  «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации». 

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) 

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

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны 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 как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями, 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с тяжелыми нарушениями  речи будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

изготавливают пособия для работы с МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 



четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Основной целью работы педагогического коллектива МБДОУ с родителями (законными 

представителями) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с представителями), активизации их 

участия в жизни детского сада; 

создание активной информационно-развивающей среды; 

подход к развитию личности в семье и детском коллективе; 

родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи описаны в п.39.3. ФАОП ДО. 

Таблица 9 

Направления и формы работы с родителями в МБДОУ № 21 

 

Направления  Цель использования 
Нетрадиционные формы 

проведения общения 

Аналитическое 

изучение семьи, 

выяснение 

образовательных 

потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений 

родителей (законных 

представителей) для 

согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка 

Проведение социологических 

срезов, опросов 

«Почтовый ящик» 

Индивидуальные блокноты 

Коммуникативно-

деятельностное 

повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей); 

вовлечение родителей 

(законных 

представителей) в 

воспитательно-

образовательный процесс; 

создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающей единые 

подходы к развитию 

личности в семье и 

детском коллективе 

Тренинги 

Проведение собраний, консультаций 

в нетрадиционной форме 

Проведение мастер-классов 

Устные педагогические журналы 

Выпуск семейных газет и плакатов 

Игры с педагогическим 

содержанием 

Педагогическая библиотека для 

родителей 

Исследовательско- проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры. 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей. 

Квесты 



Клубные часы  

Модульные погружения по темам 

Досуговые 

(совместные 

мероприятия с 

родителями) 

установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники в 

т.ч.: театральный фестиваль, 

ярмарка «Из маминых рук ценнее и 

вкуснее». 

Выставки работ родителей и детей 

Кружки и секции 

Клубы отцов, бабушек, дедушек, 

семинары, практикумы 

Проведение акций 

Выставки семейных реликвий 

Информационное  

пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности 

дошкольного учреждения, 

создание открытого 

информационного 

пространства (сайт 

Организации, форум, 

группы в социальных 

сетях) 

Информационные проспекты для 

родителей 

Фотовыставки и фотомонтажи «Из 

жизни сада» 

Журналы и газеты, издаваемые ДОУ 

для родителей 

«Академия семьи»- родительский 

клуб 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Дни здоровья. 

Спортивные мероприятия из серии 

«Папа мама, я-здоровая семья» 

Сайт МБДОУ № 21 

 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

 

2.6.1. Программа коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы коррекционной работы (п. 43.2 ФАОП ДО): 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и  



методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи с  

целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МБДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с тяжелыми 

нарушениями речи); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с тяжелыми нарушениями речи; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с тяжелыми нарушениями речи и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи,  наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их  

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор  



определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи , 

которая должна быть реализована в МБДОУ в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Программа регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

2.6.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать: создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с тяжелыми нарушениями речи; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных); реализация комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов МБДОУ при реализации 

Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

МБДОУ самостоятельной деятельности обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; комплексное всестороннее 

обследование каждого ребенка. 

 

2.6.2.1. Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. Особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды для детей с тяжелыми 

нарушениями речи см. п.3.5 Программы. 

 

2.6.2.2. Использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных). 

Технологии, применяемые для реализации Программы: 

- Технология коррекции дыхания при дизартрии (Е.М.Мастюкова, М.В.Ипполитова). 

Выделяют следующие этапы работы над дыханием при дизартрии: 

первый этап - общие дыхательные упражнения, направленные на увеличение объёма дыхания и 

нормализацию его ритма; 

 второй этап - речевая дыхательная гимнастика. Работа по формированию речевого дыхания 

при дизартрии ведётся поэтапно, с учётом нарушений иннервации мышц речевого аппарата, а 

также развивает координаторные взаимоотношения между дыханием, голосом и артикуляцией. 

- Технология коррекции голоса, темпо-ритмической стороны речи (Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова). При коррекции голоса ведётся по двум направлениям: 

а) упражнения по развитию силы голоса; 



6) восприятие различных ритмических структур. 

- Технология коррекции звукопроизношения у дошкольников (Е.М Мастюкова, 

М.В.Ипполитова, Г.В. Чиркина, Т.Б.Филичева) 

Коррекция нарушенного произношения проводится поэтапно и последовательно. Исходя 

из целей и задач логопедического воздействия, выделяют следующие этапы коррекции 

звукопроизношения: 

а) подготовительный этап; 

6) этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

в) этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Выделяют три способа постановки звуков: по подражанию (имитативный), 

механический и смешанный. Имитативный - основан на сознательных попытках ребёнка найти 

артикуляцию, позволяющую произнести звук, соответствующий услышанному от логопеда. 

Механический способ — основывается на внешнем, механическом воздействии на органы 

артикуляции специальными зондами или шпателями. Смешанный способ — основывается на 

совмещении двух предыдущих. Ведущую роль в нём играют подражание и объяснение. 

- Технология формирования грамматического строя речи (Л.Н.Жукова, Н.С.Мастюкова). 

Основным средством формирования правильной речи детей являются словесные 

дидактические игры и упражнения с использованием наглядного материала. Работа по 

формированию грамматически правильной речи детей проводится в двух направлениях: 

морфологическом и синтаксическом. Проводятся виды работ: 

- упражнения на словоизменение (число, род, падеж); 

- упражнения на словообразование (уменьшительный суффикс, глагольные приставки, 

образование относительных и притяжательных прилагательных); 

- составление предложений разной структуры с постепенным усложнением. 

- Технология формирования связной речи В.К. Воробьёвой. 

Основывается на способе показа смысловой структуры рассказа и способе связей 

предложений в нём, которые наглядно продемонстрируют детям, за счёт каких компонентов 

осуществляется переход мысли от одного предложения к другому -— «цепной» рассказ. 

Процесс обучения построен не на словесных, а на предметных отношениях, направляя ребёнка 

таким образом, чтобы он был поставлен в условия решения мыслительной задачи. 

В предложенной системе развития связной речи существует четыре взаимосвязанных 

между собой раздела: 

1.Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связно сообщения — 

рассказа. 

2. Формирование первоначального навыка связного говорения. Знакомство с правилами 

смысловой и языковой организации связной речи. 

3. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи. 

4. Переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила смысловой и языковой 

организации текстового сообщения. 

Программно-методическое обеспечение: 

1. «Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Картотека тематических пальчиковых игр/сост. 

Л.Н.Калмыкова. Волгоград: Учитель, 2014 

2. «Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр»/сост. Л.Н. 

Калмыкова. - Волгоград: Учитель, 2014 

3. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования». 

—Автор-сост. О.А. Зажигина- Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

4. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. 

— Автор-сост. О.А.Зажигина — СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 

5. А.Л.Сиртюк, А.В.Мамаева. «Технология логопедического обследования дошкольников»: 



методические рекомендации КГПУ им. В.П.Астафьева - Красноярск, 2010. 

6. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий», Санкт Петербург, «Детство-Пресс», 2009 

7. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» - Москва, ТЦ 

Сфера, 2007 

8. В.К.Воробьёва «Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи»: 

учебное пособие /В.К.Воробьёва. - М.; АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006 

9. Воробъева В.К. «Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи»: 

учеб. пособие / В.К. Воробьева. — М.: АСТ: Астрель :Транзиткнига, 2006. 

10. Г.Г.Голубева. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

11. Глухов В.П. «Формирование связной речи для детей дошкольного возраста с общим 

речевым недоразвитием» - М.: АРКТИ, 2002. 

12. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет» - ТЦ «Сфера», 

Москва 2008. 

13. Картушина Н.И. «Конспекты логортмических занятий с детьми 5-6 лет». -М.: ТЦ Сфера, 

2005 

14. Л.Б., Баряева, Л.В.Лопатина. Учим детей общаться. СПб: ЦДК проф. Баряевой, 2011. 

15. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи». — СПб., 2001 г. 

16. Л.В.Лопатина. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

17. Л.В.Лопатина., Л.А.Позднякова. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

18. МВ. Арсеньева М.В., Л.Б.Баряева., С.Ю.Кондратьева, Л.В.Лопатина. Аппаратные методы 

диагностики в специальной педагогике/Под ред. Л.В.Лопатиной. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2013. 

19. М.Ю.Картушина. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет». – ТЦ «Сфера», 

Москва, 2008 

20. М.Ю.Картушина. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет». – ТЦ «Сфера», 

Москва, 2008 

21. М.Ю.Картушина. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет». – ТЦ «Сфера», 

Москва, 2005 

22. Н.Н.Созонова, Е.В.Куцина. «Читать раньше, чем говорить!» Методическое  пособие с 

иллюстрациями по развитию речи детей с алалией. — Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2013. 

23. Нищева Н. В. «Картотеки подвижных игр упражнений, физминуток, пальчиковая 

гимнастика». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

24. Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в   подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

25. Нищева Н. В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

26. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» Серия: Коррекционная педагогика. М: Владос, 2008 

27. О.П. Гаврилушкина. Ребёнок отстаёт в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010 

28. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов» - Москва, Владос, 1999. 

29. С.В.Бойкова. Занятие с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. СПб: КАРО, 

2010. 

30. Селиверство В.И. «Речевые игры с детьми». - М.: Педагогика, 2000. 

31. Сиртюк А. Л.; Мамаева А.В. «Технологии логопедического обследования 

дошкольников: методические рекомендации КГПУ им. В.П.Астафьева» — Красноярск, 2010. 

32. Т.В.Александрова «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников». СПб. «Детство — Пресс» 2003. 



33. Т.В.Большева «Учимся по сказке». СПб. «Детство — Пресс», 2001 

34. Ткачёва Т. А «Образовательная кинезиология развития. Развитие правильного дыхания по 

А. Н. Стрельниковой». 

35. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи». — М.: Дрофа, 2009. 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста». — М., 2005. 

37. Шулешко Е.Е. «Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5-7 

лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

38 . Шулешко Е.Е. «Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету». 

- М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

2.6.2.3. Реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов МБДОУ при реализации Программы 

 

Взаимодействие воспитателя и учителя — логопеда. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое освоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Таблица 10 

Цель: Цель: 

 

Логопед исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует  

Воспитатель под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной работе 

автоматизирует поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными или 

совсем отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой 

форме закрепляет у детей движения и 

положения органов артикуляционного 

аппарата «Сказки о веселом язычке» 

 

Этап появления звука 

 

Логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует специальные 

приемы и отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

 

Логопед автоматизирует поставленные 

звуки, первично дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в самостоятельную 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставленный 

логопедом звук дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, 



речь рекомендованный логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по освоению лексических и грамматических 

средств языка 

Таблица 11 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1 Изучение названий предметов, действий и признаков в 

соответствии с темой периода. 

Экскурсии, целевые прогулки,  изобразительная 

деятельность детей (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование), связанная с темой периода 

 

Воспитатель, логопед  

 

Воспитатель 

 

2 НОД, беседы; подробное рассматривание предметов, 

выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов. 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале темы периода); сравнение двух 

однородных предметов и - на этой основе - составление 

соответствующих высказываний (ответы на вопросы, 

короткие описания и др.). Целенаправленная работа над 

предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед, воспитатель 

под руководством 

логопеда 

3 Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения  

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, воспитатель 

 

4 Пересказ тексов в соответствии с темой периода, 

составление рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др. Драматизация сказок (рассказов)— 

инсценирование», театр кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, воспитатель  

 

Логопед, воспитатель 

 

 

Коррекционные мероприятия для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Таблица 12 

 

Специалист 

 

Форма работы 

 

Задачи, направления 

 

Учитель-

логопед 

 

Занятия по 

подгруппам 

 

- формирование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные 

занятия 

Согласно индивидуального коррекционного маршрута 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Занятия по 

подгруппам/тренинги 

Развитие социального интеллекта, коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

Занятия по 

подгруппам 

Коррекция личностной сферы детей и нарушений 

коммуникативного акта 

Индивидуальная 

работа 

Коррекция нарушений познавательной сферы 

Индивидуальная По заданию учителя-логопеда 



работа 

Логопедический 

комплекс 

Артикуляционная,  пальчиковая, дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастики 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

закрепление у детей речевых навыков в ходе 

педагогических мероприятий с детьми 

расширение, уточнение и активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов 

систематический контроль за грамматической 

правильностью речи детей,  

поставленными звуками 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Занятия — дыхательная гимнастика; 

- коррегирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики 

— коррекция двигательных навыков 

Музыкальный  

руководитель 

Занятия - постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; . 

- развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие эмоциональной сферы 

- развитие сенсорной культуры 

Медицинский 

работник 

Контроль здоровья 

 

 

 

 

2.6.2.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 

логопедом и педагогом-психологом 

 

Содержание коррекционной работы реализуется учителем-логопедом подгруппами и 

индивидуально. 

Таблица 13 

 

Подгрупповая коррекционная работа 

I тип II тип III  тип 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по формированию лексико- 

грамматических средств языка 

(словарного запаса, 

грамматического строя) 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по формированию звуковой 

культуры речи  

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по развитию связной речи 

Основные задачи 

Развитие понимания речи 

Уточнение и расширение 

словарного запаса 

Формирование обобщающих 

понятий, практических 

навыков  словообразования и  

словоизменения   

Формирование правильного 

произношения звуков 

Развитие фонематического  

слуха и восприятия, 

Выработка навыков 

произнесении слов различной 

звукослоговой структуры 

Обучение детей 

самостоятельному 

высказыванию 



Выработка умения  

употреблять простые   

распространенные 

предложения и некоторые 

виды сложных  

синтаксических структур. 

Контроль за внятностью и 

выразительностью речи 

Подготовка к усвоению 

элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза 

Специфика организации образовательной деятельности 

Коррекционная работа 

строится с учетом требований 

общей и специальной 

дошкольной педагогики 

Коррекционная работа 

строится с учетом задач и 

содержания каждого периодов 

обучения 

Подбирается  лексический 

материал, насыщенный   

изучаемыми и правильно 

произносимыми звуками. 

Исключаются смешанные 

звуки. 

На каждом занятии 

предусматриваются этапы по 

закреплению правильного 

произношения звука, 

развитию фонематического 

слуха, восприятия, 

слухоречевой памяти, 

овладение навыками 

элементарного анализа и 

синтеза 

Коррекционная работа 

строится с учетом требований 

общей и специальной 

педагогики 

 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

 

Основная задача — первоначальное формирование звуковой стороны речи, что включает в 

себя: комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Особенность коррекционной работы — предваряющая отработка артикуляции звуков и 

первоначальное их различение до изучения в ходе непосредственно образовательной 

деятельности «Коррекция речи» 

 

Педагог-психолог выстраивает коррекционную работу с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи на основе углубленной диагностики и определения зоны ближайшего 

развития каждого ребенка. При этом особое внимание уделяется изучению состояния 

восприятия, памяти, внимания, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы, моторики. 

Очень важным также является определение особенностей личностного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи, его потребностей, без интересов. 

Для оценки высших психических функций в схему обследования входят тесты, 

направленные на определение доминантности полушарий, особенностей произвольных 

движений и действий (выполнение двигательных программ, простая двигательная реакция 

выбора), особенностей зрительного звукового гнозиса и пр., а также понимание инструкций, 

удержание инструкции, умение доводить задание до конца, а также характер деятельности 

ребенка: стойкость интереса, целенаправленность деятельности, сосредоточенность, 



истощаемость, работоспособность, умение пользоваться помощью, реакция на результат. 

На основании данных диагностики педагогом-психологом разрабатывается схема 

сопровождения каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи, которая включает в себя 

работу по следующим направлениям: 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие непосредственного запоминания; 

- развитие наглядно-образного и логического мышления; 

- развитие любознательности и познавательной активности; 

- развитие мотивационного компонента личности и т.д. 

 

 2.6.2.5. Обеспечение эффективного планирования и реализации в МБДОУ 

самостоятельной деятельности обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи — см. п.2.2, 

п.3.3. Программы. 

 

2.6.2.6. Комплексное всестороннее обследование каждого ребенка. 

 

Принципы, на которых основывается всестороннее обследование каждого ребенка 

описаны в п. 43.9.3 ФАОП ДО. 

Проведению дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи предшествует  предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 

раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

 При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса описано в п. 43.10.1 ФАОП ДО. 

Обследование грамматического строя языка описано в п. 43.10.2 ФАОП ДО. 

Обследование связной речи описано в п. 43.10.3 ФАОП ДО. 

Обследование фонетических и фонематических процессов описано в п. 43.10.4 ФАОП ДО. 

 

2.6.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 



развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Обучение обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, не владеющими фразовой 

речью (первым уровнем речевого развития) описано в п. 43.11.1 ФАОП ДО. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) описано в в п. 43.11.2 ФАОП ДО. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико- 

грамматического недоразвития (третьи уровнем речевого развития) описано в п. 43.11.3 ФАОП 

ДО. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) описано в п. 43.11.1 ФАОП ДО. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать 

о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

 

2.7.1. Пояснительная записка. 

 

Содержание пояснительной записки рабочей программы воспитания описано в п.48 ФАОП ДО. 

 

2.7.2. Целевой раздел. 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях целью воспитания в МБДОУ 

является–личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества через:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

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

3)  становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традицион-

ными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Основные задачи воспитания: 

- создание организационно-педагогических условий в части воспитания личностного потенциа-

ла ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;   

- социализация детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (цен-

ности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культу-

ры, ценности истории, экологические ценности), принятых в обществе представлениях о добре 

и зле, должном и недопустимом посредством проектирования и принятия уклада, воспитываю-

щей среды, создания воспитывающих общностей; 

- становление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

2.7.2.2.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 



Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности:  

- игровая;  

- коммуникативная;  

- познавательно-исследовательская;  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

- конструирование из разного материала;  

- изобразительная;  

- музыкальная;  

- двигательная.  

Содержание Программы воспитания охватывает образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы МБДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на про-

тяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоян-

но, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания.  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МБДОУ, формирование которых в совокупности обеспе-

чит полноценное и гармоничное развитие личности детей дошкольного возраста:  

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Эти направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  

Таблица 14 

 

направление 

воспитания  

Цель  Ценности   

Патриотическое  содействовать 

формированию у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

Родина и природа. 

Чувство патриотизма 

возникает у ребёнка 

вследствие 

воспитания у него 

нравственных 

Работа по 

патриотическому 

воспитанию 

предполагает: 

формирование 

«патриотизма 



(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны. 

 

качеств, интереса, 

чувства любви и 

уважения к своей 

стране России, 

своему краю, малой 

родине, своему 

народу и народу 

России в целом 

(гражданский  

патриотизм), 

ответственности, 

ощущения 

принадлежности к 

своему народу. 

 

наследника», 

испытывающего 

чувство гордости за 

наследие своих 

предков 

(предполагает 

приобщение детей к 

истории, культуре и 

традициям нашего 

народа: отношение к 

труду, семье, стране и 

вере); («патриотизма 

защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради своей 

семьи, малой 

родины); 

(«патриотизма 

созидателя и творца», 

устремленного в 

будущее, уверенного 

в благополучии и 

процветании своей 

Родины (предполагает 

конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание чистоты 

и порядка, опрятности 

и аккуратности, а в 

дальнейшем — на 

развитие всего своего 

населенного пункта, 

района, края, Отчизны 

в целом). 

Духовно-

нравственное 

формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению. 

Жизнь, милосердие, 

добро  

Духовно-нравственное 

воспитание 

направлено на 

развитие ценностно 

смысловой сферы 

дошкольников на 

основе творческого 

взаимодействия в 



 детско взрослой 

общности, 

содержанием которого 

является освоение 

социокультурного 

опыта в его 

культурно-

историческом и 

личностном аспектах 

Социальное формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество  

В дошкольном детстве 

ребёнок начинает 

осваивать все 

многообразие 

социальных 

отношений и 

социальных ролей. Он 

учится действовать 

сообща, подчиняться 

правилам, нести 

ответственность за 

свои поступки, 

действовать в 

интересах других 

людей. 

Познавательное формирование ценности 

познания 

Знание 

 

В ДОО проблема 

воспитания у детей 

познавательной 

активности охватывает 

все стороны 

воспитательного 

процесса и является 

непременным 

условием 

формирования 

умственных качеств 

личности, 

самостоятельности и 

инициативности 

ребёнка. 

Познавательное и 

духовно-нравственное 

воспитание должны 

осуществляться в 

содержательном 

единстве, так как 

знания наук и 

незнание добра 

ограничивает и 

деформирует 

личностное развитие 



ребёнка 

Физическое и 

оздоровительное 

формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

Жизнь и здоровье основано на идее 

охраны и укрепления 

здоровья детей, 

становления 

осознанного 

отношения к жизни 

как основоположной 

ценности и здоровью 

как совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

Трудовое формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

Труд  Трудовое направление 

воспитания 

направлено на 

формирование и 

поддержку привычки к 

трудовому усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи; стремление 

приносить пользу 

людям. Повседневный 

труд постепенно 

приводит детей к 

осознанию 

нравственной стороны 

труда. 

Самостоятельность в 

выполнении трудовых 

поручений 

способствует 

формированию 

ответственности за 

свои действия 

Эстетическое способствовать 

становлению у ребёнка 

ценностного отношения к 

красоте 

Культура, красота Эстетическое 

воспитание 

направлено на 

воспитание любви к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в природе, 

в искусстве, в 



отношениях, развитие 

у детей желания и 

умения творить. 

Эстетическое 

воспитание через 

обогащение 

чувственного опыта и 

развитие 

эмоциональной сферы 

личности влияет на 

становление 

нравственной и 

духовной 

составляющих 

внутреннего мира 

ребёнка. Искусство 

делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, 

обогащает его 

духовный мир, 

способствует 

воспитанию 

воображения, чувств. 

Красивая и удобная 

обстановка, чистота 

помещения, опрятный 

вид детей и взрослых 

содействуют 

воспитанию 

художественного 

вкуса. 

 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ОП ДОУ 

 

2.7.2.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитате-

ля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты дости-

жения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных порт-

ретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в до-

школьном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

МБДОУ не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 



2.7.2.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного возраста (до 

8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Духовнонравствен

ное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье и 

жизнь 

Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья — 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 



сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2.7.3. Содержательный раздел 

2.7.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад- общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ № 21, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

Уклад в Программе воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс 

воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

ДО (Раздел I, пункт 1.2):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий;  значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

  Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

  Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые 

виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 



1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллек-тива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

  Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: заведующего МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

  Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

  Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

МБДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

  Процесс проектирования уклада МБДОУ включает следующие шаги. 

Таблица 15 

№ Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МБДОУ. 

Устав МБДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутрен-

няя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельно-

сти МБДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов 

МБДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ОП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участ-

никами образовательных отноше-

ний уклада МБДОУ. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотруд-

ников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями вос-

питанников. 



Социальное партнерство  МБДОУ с соци-

альным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

  Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

 

2.7.3.1.1. Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалан-

сированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопить-

ся с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

2.7.3.1.2. Социокультурный контекст. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

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

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном  

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты МБДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это студии ручного труда, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МБДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 



консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в МБДОУ выстраивается с учетом концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных,  семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в  современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности,  религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

Носителями  этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство,  семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения, мировое сообщество. 

Реализации и развитию социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации воспитанников способствует расположение вблизи 

МБДОУ: 



- дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ № 221,  МБДОУ № 8); 

- общеобразовательных учреждений (Гимназия № 9, средняя школа № 19 им. А.В. 

Седельникова); 

- парка (им Ю. Гагарина); 

- детской музыкальной школы № 3 им. Б.Г. Кривошея; 

- библиотек (им. Н.Г. Чернышевского, детской библиотеки им. О. Кошевого); 

- спортивных  комплексов. 

 

2.7.3.1.3. Деятельности и культурные практики в образовательной организации 

 

Цели и задачи воспитания реализуются в МБДОУ во всех видах деятельности дошколь-

ника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ре-

бенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с роди-

телями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 Подробное описание культурных практик, реализуемых  в МБДОУ, описаны пункте 2.3. Про-

граммы 

 

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными  

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами;  

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 



будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех 

возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 Подробное описание выстраивания развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ описаны в пункте 3.5. Программы 

 

2.7.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

- Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ № 21 относятся: педагогический совет, 

творческая группа, психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотрудники 

МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в МБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ № 21 относится Родительский 

комитет. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые 

в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 



возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Примером Детско-взрослой общности в МБДОУ № 21 могут быть детско-родительские 

команды при организации соревнований и участия в конкурсах различного уровня. 

Детская общность – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

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

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной детской 

общности обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.7.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

 

2.7.3.4.1. Патриотическое направление воспитания 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса 

к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно- волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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



наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Таблица 16 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Патриотическое направление воспитания  

Формирование уважительного отношения к истории 

своей страны  

и любви к Родине  

Подраздел  Родная страна.  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

3-4 года.  

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

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

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

4-5 лет.  

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях;  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики).  



5-6 лет.  

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

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

- воспитывать любовь к Родине;  

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая много-

национальная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины;  

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

- расширять представления детей о Российской армии;  

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

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

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

6-8 лет.  

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине – России;  

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многона-

циональная страна;  

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России, о Красноярске – 

главном городе Красноярского края;  

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения;  

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики сни-

мают головные уборы).  

- расширять знания о государственных и региональных праздниках;  

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.)  

Подраздел  Наша планета.  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика 

5-6 лет.  

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 



скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей 

семье и обществу.  

Семья  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.);  

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу.  

4-5 лет.  

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям;  

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.);  

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

5-6 лет.  

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд;  

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;  

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

6-8 лет.  

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям;  

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе;  

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы;  

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны);  

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей 

семье и обществу. Детский сад.  



Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду;  

-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.;  

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руково-

дитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

4-5 лет.  

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назна-

чению, ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общно-

сти с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций.  

5-6 лет.  

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений;  

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о воз-

можных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  



-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведения-

ми искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения;  

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

6-8 лет.  

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к со-

обществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма;  

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружаю-

щей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие 

в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.).  

 

2.7.3.4.2. Социальное направление воспитания 

 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных от-

ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести от-

ветственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование пра-

вильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным ас-

пектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, по-

явление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основные задачи социального направления воспитания.  

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской лите-

ратуре, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: сопе-

реживания, коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договари-

ваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма.  



При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом основных 

направлениях воспитательной работы:  

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

диционные народные игры и пр.;  

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Таблица 17 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Социальное направление воспитания  

Формирование личности ребенка, ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе  

Подраздел  Образ Я 

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосред-

ственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова), закреплять умение называть свое имя и возраст.  

4-5 лет.  

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и буду-

щем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные);  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст.  

5-6 лет.  

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);  

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей.  



6-8 лет.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции челове-

ка с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные  

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.);  

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домаш-

ний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии.   

Подраздел  Нравственное воспитание.  

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание 

и элементы бытового труда  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

4-5 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

5-6 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками.  

6-8 лет.  

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе;  

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им;  

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Подраздел  Формирование личности ребенка  

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 



элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- создавать условия для формирования личности ребенка;  

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие.  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства;  

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий;  

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

5-6 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности;  

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

6-8 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

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

школе;  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дей-

ствовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 

2.7.3.4.3. Познавательное направление воспитания 

 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, при-

роде, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискус-

сии и др.).  



Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и иссле-

довательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструк-

торы и наборы для экспериментирования.  

Таблица 18 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел  Познавательное направление воспитания  

Формирование ценности познания  

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями).  

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

4-5 лет.  

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и др.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда.  

5-6 лет.  

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;  

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 



(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.  

6-8 лет.  

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;  

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными);  

-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности.  

Подраздел  Формирование основ экологического 

сознания.  

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность 

 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.)  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.);  

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.  

4-5 лет.  

- формировать эстетическое отношение к миру природы;  

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе.  

5-6 лет.  

- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления 

о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

6-8 лет.  

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 



окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

 

2.7.3.4.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двига-

тельной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой де-

ятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совмест-

ной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегаю-

щих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического разви-

тия ребенка;  

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель обращает внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей.  

Таблица 19 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и оздоровительному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел  Формирование основ безопасности.  

Подраздел  Безопасное поведение в природе.  



Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литерату-

ры и фольклора, самообслуживание и элементарный быто-

вой труд  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

4-5 лет.  

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;  

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

5-6 лет.  

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;  

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе;  

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

6-8 лет.  

-формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее;  

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Подраздел  Безопасное поведение на дорогах.  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорож-

ного движения;  

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора;  

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить до-

рогу, держась за руку взрослого);  

-знакомить с работой водителя.  



4-5 лет.  

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности;  

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка обществен-

ного транспорта»;  

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

5-6 лет.  

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети;  

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и вело-

сипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка ав-

тобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

6-8 лет.  

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и ин-

формационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку);  

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  



-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

4-5 лет.  

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр;  

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

5-6 лет.  

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);  

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.);  

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

6-8 лет.  

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

2.7.3.4.5. Трудовое направление воспитания 

 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в тру-

де, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитатель-

ное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основные задачи трудового воспитания.  



1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физи-

ческих, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким направ-

лениям воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали от-

ветственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настрое-

ние, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

Таблица 20 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление  Трудовое направление воспитания  

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству.  

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания.  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.);  

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

4-5 лет.  

-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  



-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

5-6 лет.  

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

6-8 лет.  

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой);  

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе;  

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ста-

вить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;  

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой 

деятельности.  

Интеграция в образовательные области  Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Интеграция в детскую деятельность  Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал, книги;  

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);  

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 



счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых;  

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда.  

4-5 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться;  

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,  

понимать значение результатов своего труда для других;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно рас-

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые прибо-

ры (ложки, вилки, ножи);  

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний пери-

од (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. 

п.);  

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведен-

ное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование;  

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда;  

-формировать интерес к профессиям родителей.  

5-6 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положитель-

ное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения;  

-разъяснять детям значимость их труда;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инстру-

ментам;  

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать иг-

рушки, строительный материал и т. п.;  



-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать до-

рожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения;  

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тема-

тике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка ово-

щей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и 

построек из снега; весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхле-

ние почвы, поливка грядок и клумб);  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду;  

-формировать умение достигать запланированного результата;  

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд  

6-8 лет.  

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение 

достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь;  

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки;  

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;  

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнат-

ные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, 

день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;  

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию гря-

док, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, 

к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 



прополке и окучивании, поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

 

2.7.3.4.6. Эстетическое направление воспитания 

 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель МБДОУ должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, ин-

тересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет веж-

ливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пере-

бивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушка-

ми, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к предстоящей де-

ятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с вос-

питательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произ-

ведений в жизнь МБДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  



Таблица 21 

Содержание воспитательной деятельности по эстетическому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  эстетическое направление воспитания  

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта.  

Интеграция в образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого  

отношения к окружающим.  

4-5 лет.  

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.  

5-6 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства;  

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

6-8 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость,  

скромность.  

Подраздел  Развитие общения.  

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, музыкальная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

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



4-5 лет.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых  

взаимоотношений в игре.  

5-6 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать 

друг другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

6-8 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения  

Интеграция в 

образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  физическое развитие.  

Интеграция в детскую 

деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная.  

Возрастная специфика  

3-4 года.  

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

4-5 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услуг.  

5-6 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.).  

6-8 лет.  

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 



 

2.7.3.5. Формы совместной деятельности в ДОУ 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Таблица 22 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных партнеров 

 

Социальный партнер Результаты сотрудничества 

Главное Управление 

Образования 

администрации города 

Красноярска 

Нормативно- правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии МБДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно- инспекционная деятельность 

ПМПК Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. Совместная работа позволяет определить посильную 

для ребенка нагрузку (двигательную, эмоциональную, 

интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 

специализированное образовательное учреждение 

ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю 

Проведение сотрудниками МЧС занятий и тренировочных 

эвакуаций с детьми и педагогами в детском саду по 

противопожарной безопасности с целью формирования 

ценности безопасности жизни и ценностей труда людей 

различных профессий 

 

 

2.7.3.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

МБДОУ  в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет 

тесную связь между общественным и семейным воспитанием.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и от-

ветственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим родитель-

ским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые 

наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, 

взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Посколь-

ку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ре-

бенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых раз-

нообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотноше-

ния взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного 

пола, возраста, разных профессий,  все это разносторонне формирует его чувства и представле-

ния. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая им как 

самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, от-

ношений к окружающим людям. Таким образом, в семье имеются объективные естественно 



складывающиеся условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, 

навыков поведения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной 

его деятельности родителей (законных представителей).  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принад-

лежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосред-

ственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педаго-

гам и специалистам МБДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в МБДОУ и семье.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой явля-

ются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ – педагогиче-

ское просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.  

Период пребывания ребенка в МБДОУ – это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Основные направления и формы работы МБДОУ с семьей описаны в пункт 2.5. 

Программы 

 

2.7.2.5.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 



группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять какпользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятияхи играх в 

центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребёнок нашел себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Образовательное событие 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем 

дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети наделе могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и своиспособности. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Таблица 23 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная  

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 



дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры,  

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение  

воспитателей с детьми  

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

литературных произведений, 

кукольный театр,  

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной  

литературы, беседы, рисование  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее 

игру проблемное общение  

воспитателей с детьми  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций,  

Игры-занятия, игры- упражнения,  

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд:  

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная  

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические 

походы, трудовая мастерская  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка,  

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка  

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры,  

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры,  

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность,  

ремонт книг  

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Проектная деятельность. 

Конкурсы. Викторины. Труд в уголке 

природы, огороде.  

Экспериментирование. Проблемно-

поисковые ситуации. Дидактические 

игры. Игры- эксперименты 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые задания.  

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирова-

ния. На прогулке 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры.  

Сюжетно-ролевые игры. Раз-

вивающие игры.  

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материа-

лом. Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке при-

роды, огороде. Продуктивная 



игры.  

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые про-

гулки. Экскурсии Продуктивная дея-

тельность.  

Народные игры. Праздники, развле-

чения (в т.ч. фольклорные).  

Видео просмотры Организация тема-

тических выставок. Создание музей-

ных уголков.  

Календарь природы.  

наблюдение за при-

родными явлениями.  

деятельность.  

Календарь природы.  

Формирование основ безопасности. 

Игровые упражнения, 

индивидуальная работа, игры-забавы, 

игры-драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, разыгрывание 

сюжета, экспериментирование, 

слушание и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов,  

упражнения подражательного и 

имитационного характера,  

активизирующее общение педагога с 

детьми, работа в книжном уголке, 

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование ИКТ и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы),  

трудовая деятельность,  игровые 

тренинги,  составление историй, 

рассказов, творческое задание, 

обсуждение, игровые ситуации, 

пространственное моделирование, 

работа в тематических уголках, 

встречи с инспекторами ГИБДД 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

Иры-забавы,  дидактические 

игры, подвижные игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок,  

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность  

 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики 

и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

 

2.7.3.5.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Традициями нашего учреждения стало ежегодные празднование сезонных и 

государственных праздников («Осенины», Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 июня, 

«Веснянка»), проведение конкурсов совместных с родителями работ к этим праздникам. 

Таблица 24 

 

№ 

Название 

праздников и 

 

Особенность  



развлечений (замысел мероприятия) 

1 «А у нас во дворе…» Экскурсия-погружение детей по обновленной 

развивающей среде ДОУ и  участка ДОУ  

2 «А давайте с вами 

поменяемся 

местами». 

Мероприятие приуроченное к Дню дошкольного 

работника. Погружение родителей в жизнь детского 

сада. 

3 Посвящение в 

дошколята 

Приветствие и  приобщение детей 1-ой младшей группы к 

всеобщему дошкольному братству, с заключительным 

праздником 

4 День рождения 

Красноярского края  

Тематическая неделя в ДОУ «Каждому свой край 

сладок». Тематические занятия и экскурсии в мини-музей 

ДОУ. Игры-путешествия, игры – графические 

упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по 

сюжету литературных произведений, КВНы, викторины, 

турниры, квесты, «Модульное погружение в тему». 

5 День рождения 

города Красноярска 

Участие семей в параде, посвященном дню города  

6 День открытых 

дверей 

Дни для посещения детского сада родителями (в рамках 

открытых мероприятий) и гостей (в рамках 

экскурсионных маршрутов по детскому саду) 

7 «Изучая ПДД – мы 

спасаем себе жизнь» 

КВНы, викторины, турниры, игры-путешествия, квесты.  

Развлечения проводятся в старших группах с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

8 «Из маминых рук 

ценнее и вкуснее» 

Ярмарка, приуроченная ко Дню матери.  

Распродажа изделий изготовленных мамами, мастер-

классы, музыкальные представления. 

9 «Театральный 

фестиваль» 

Театрализованное представление.  

Каждая группа детского сада выбирает народную сказку 

или пьесу и инсценирует её с участием родителей. 

10 «Ты мой друг и я 

твой друг» 

Тематическое развлечение, конкурс чтецов и певцов, 

приуроченные  ко Дню народного единства. 

По творчеству российских писателей или композиторов  

11 Долгосрочный 

проект «Книга 

вечной памяти» 

Проектная деятельность 

Сбор информации об участниках ВОВ для увековечения 

памяти. С целью воспитания патриотических чувств. 

Вызвать чувство гордости за свою Родину. 

12 Информационный 

журнал 

«Дошколенок» 

Выпуск печатного и электронного издания 

Рубрики: 

- «Красноярск – мой главный город»  

- «Экологические ступеньки» 

- «Ручеек творчества» 

- «Нямнямкины рецепты» 

- «Час до школы» 

- Страничка психолога 

- Обзор мероприятий 

- Обычаи и традиции 

- «ОБЖ» 

- «Музыкальная шкатулка» 

13 Оставь свой след Посадка деревьев и кустарников разных видов, растущих 

в Красноярском крае, выпускниками и их родителями.  



14 Фотошоу «Из жизни 

сада» 

Показываем на родительских собраниях, на утренниках. В 

конце каждого квартала в группах оформляются фото 

выставки «Из жизни группы»  

 

2.7.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

  Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование, игрушки. 

 Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда отвечает требованиям  экологичности, природосообразности и безопасности. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При организации предметно-пространственной среды необходимо обеспечить 

возможность ее преобразования детьми в соответствии с их интересами и потребностями, 

образовательной ситуацией в группе, а также темой, «проживаемой» в группе. 

Игрушки, материалы и оборудование во всех группах МБДОУ соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

         В группах МБДОУ организована развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с требованиями федеральной образовательной программы дошкольного  

образования и      «Рекомендациями по формированию инфраструктуры     дошкольных 

образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования». 

При выборе материалов и игрушек для ППС МБДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ. 

  Подробное описание выстраивания развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ описаны в образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 21 (пункт 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды). 

 

2.7.3.7. Социальное партнерство. 

 



Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий. 

Таблица 25 

 

 

2.7.4. Организационный раздел 

 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Процесс воспитания- процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. Это не исключает, что  в какой- то момент приходится уделять большее 

внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию 

других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присуще значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных 

факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовки педагогов, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. 

Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от педагога к воспитаннику и от 

воспитанника к педагогу. Управление процессом строится главным образом на обратных 

связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении педагогов, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

-постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

Организации-партнеры  Совместные мероприятия 

Краеведческий музей музейная педагогика 

Библиотека им. Чернышевского проведение занятий по нравственно- 

патриотическому воспитанию детей, чтение 

художественной литературы 

ЦДО № 4 проведении занятий в рамках 

дополнительного образования, участие в 

конкурсах, акциях 

МБДОУ № 102, 8, 221 реализация различных проектов 

воспитательной направленности («День 

доброты», «Память веков»…)совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами 

, акции воспитательного характера 

(«Письмо солдату», «Лохматые хвостики», 

«Спасем планету от мусора»…) 

Парк Гагарина государственные и региональные, 

праздники, «День защиты детей» 



- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности воспитанников; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.) 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким 

критериям: 

-уровень развития коллектива; 

-обученность и воспитанность детей; 

- характер сложившихся взаимоотношений; 

- сплоченность группы дошкольников. 

Основным признаком эффективного педагогического воздействия является взаимосвязь 

всех педагогов МБДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все  педагогические работники 

МБДОУ. Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители админи-

страции, так и педагоги МБДОУ.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

- заведующий МБДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных предста-

вителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;  

- заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, воспитатель, инструктор по ф/к – ме-

роприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных предста-

вителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной дея-

тельности воспитанников на любом уровне.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал ос-

новных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообраз-

ную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направ-

ленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, соб-

ственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, актив-

ной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организа-

ционных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения опти-

мального развития личности ребенка.  



Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществ-

ляется в процессе ее проектирования и организации. 

Таблица 26 

 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса  

Заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

- создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за 

учебный год;  

- планирование воспитательной  деятельности в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в МБДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в МБДОУ); 

- стимулирование  активной воспитательной деятельности педагогов. 

Заместитель заве-

дующего по УВР, 

старший воспита-

тель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализа-

ции разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учеб-

ный год; 

- планирует воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в вос-

питательной деятельности;  

- наполнение сайта МБДОУ информацией о воспитательной деятельно-

сти;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации вос-

питателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общих вос-

питательных мероприятий;  

- участие воспитанников в районных и городских,  конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной дея-

тельности педагогических инициатив;  

- участие в создании необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований воспитанников;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

 

Инструктор по 

ФК 

 

Музыкальный ру-

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохра-

нение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, сохранение традиций МБДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего 



ководитель  школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достиже-

ний, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых рай-

онными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младший воспи-

татель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творче-

ством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры бу-

дущего школьника. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования, 

частью которой является рабочая программа воспитания, описаны в п.3.6. Программы. 

 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

- Основные локальные акты МБДОУ: 

*  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

* План работы на учебный год; 

* должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию   воспитательной 

деятельности в МБДОУ; 

* Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

МБДОУ). 

 

2.7.4.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МБДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 



На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 Основными условиями реализации рабочей Программы воспитания в МБДОУ являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от сто особенностей (психофизиологических, социальных,  психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Инклюзивное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии с «Положением о б 



организации инклюзивного образования», «Положением о работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами», «Положением о группе комбинированной направленности», «Положением о 

ППк», а также «Моделью инклюзивного образования». 

МБДОУ № 21 посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды, для которых созданы условия, 

описанные в Программе и индивидуальных образовательных маршрутах сопровождения детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзивное образования в МБДОУ является нормой для воспитания и реализует такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

Предметно-пространственная среда адаптирована в соответствии с потребностями детей 

с тяжелыми нарушениями речи и детей-инвалидов, посещающих МБДОУ. Описание 

требований предметно-пространственной среды в соответствии с особенностями развития детей 

в тяжелые нарушениями речи и детей-инвалидов описаны в п.3.5 Программы и 

индивидуальных образовательных маршрутах сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Событийная форма организации воспитательно-образовательного процесса позволяет 

включить каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи и ребенка-инвалида в различные 

формы детского сообщества и демонстрировать достижения этих детей детскому, детско- 

взрослому и взрослому сообществу. 

В детском и детско-взрослом сообществе МБДОУ, в которые включены дети с 

тяжелыми нарушениями речи и дети-инвалиды, формируются условия для освоения ими 

социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детское и детское взрослое сообщество МБДОУ, в которые включены дети с 

тяжелыми нарушениями речи и дети-инвалиды развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

Педагогическое проектирование совместной деятельности в группах компенсирующей 

направленности, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

для освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников, мероприятий и общих дел с 

учетом специфики, и культурной ситуации каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи и 

ребенка-инвалида обеспечивает участие каждого из них в жизни и событиях группы и детского 

сада, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная форма организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

 

Опираясь на специфику национальных, социокультурных и иных условий, при осу-

ществлении образовательной деятельности с детьми, совместно с родителями учитываются 

следующие направления: 

 

Таблица 27 

«Мой Великий край – Красноярский!» 

Направление Содержание направления 

Природа • Природные зоны и памятники природы Красноярского края; 



Красноярского 

края  

• Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (Красноярский 

краевой краеведческий музей, Красноярский художественный музей име-

ни В.И. Сурикова, библиотеки и т.д.); 

• Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные 

времена года; 

• Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, цветнике и 

пр.), совместная познавательная деятельности в природе; 

• Природоохранная деятельность; 

• Эколого-краеведческие проблемы. 

История 

и культура Крас-

ноярского края 

 

• Историческое прошлое города Красноярска и края; 

• Культурно-исторические объекты (театры, музеи, библиотеки, памятни-

ки истории), созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды; 

• Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных 

маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам района и 

города, с посещением учреждений культуры; 

• Мероприятия, проводимые в городе; происходящие события. 

Искусство 

Красноярского 

края 

В области изобразительного искусства:  Произведения изобразительного 

искусства мастеров, представленные в музеях, выставочных залах города;  

Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного искус-

ства;  

Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание 

дизайн-проектов по оформлению территории детского сада и др. 

В области архитектуры: Культурные постройки разных исторических пе-

риодов; Архитектурный облик в прошлом и настоящем; Архитектура род-

ного города. 

В области музыки:   Музыкальные традиции региона, современные тен-

денции развития музыкального искусства; Познание музыкального насле-

дия; Посещение праздников, концертов взрослых и детских музыкальных 

коллективов; Импровизационное исполнение знакомых музыкальных 

произведений; Формы художественного вариативного семейно-

го/родительского образования. 

В области литературы: Произведения детских писателей и поэтов. Позна-

ние мира детского фольклора, поэзии и прозы. Стихи, рассказы местных 

авторов. Разнообразные формы художественного вариативного семейно-

го/родительского образования. 

В области театра: Театральные традиции. Сведения об истории и совре-

менных тенденциях развития театрального искусства. Репертуар взрослых 

и детских театров. Разнообразные формы художественного вариативного 

семейного/родительского образования. Установление контактов с театра-

ми города 

«Краеведение в 

лицах» 

Рассказ об интересном, выдающемся человеке края, историческом факте, 

интервью с кем-то из земляков, исследование родословной собственной 

семьи 

  

Взаимодействие детского сада с социумом. 

 

 Коллектив МБДОУ строит связи с социумом с целью расширения кругозора и 

позитивной социализации ребенка в обществе с учетом индивидуальных потребностей и 

запросов родительской общественности, (Социальные партнеры в воспитании и развитии 

детей (Приложение 1) а так же за счет организации цифровой интерактивной развивающей 

http://kudago.com/krasnoyarsk/place/krasnoyarskij-kraevoj-kraevedcheskij-muzej/
http://kudago.com/krasnoyarsk/place/krasnoyarskij-kraevoj-kraevedcheskij-muzej/
http://kudago.com/krasnoyarsk/place/krasnoyarskij-hudozhestvennyj-muzej-imeni-vi-surik/
http://kudago.com/krasnoyarsk/place/krasnoyarskij-hudozhestvennyj-muzej-imeni-vi-surik/


среды в ДОУ. 

Нестандартным способом решения ряда образовательных задач является использование 

элементов музейной педагогики. Создана выставочная площадка «Музей «Почемучек», которая 

используется для проведения тематических выставок, образовательной деятельности, досуга. 

Одна из задач МБДОУ – создать условия для формирования у детей восприятия и 

понимания текста . 

Чтение является универсальной техникой получения знаний. В процессе чтения 

совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух показателей в 

свою очередь зависит умственная работоспособность. 

«Читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни».  

Компоненты читательской грамотности:  

- нахождение и извлечение информации;  

- интегрирование и интерпретирование информации;  

- осмысление и оценивание информации, то есть способность понимать, использовать и 

анализировать.  

Недооценка подобной деятельности на ступени дошкольного образования, нередко 

приводит к тому, что в школу приходит ребёнок, вроде бы умеющий читать, но, возможно, 

потерянный для чтения (книги не любит, прочитанное не может объяснить, истолковать, 

оценить, соотнести с чем-либо). Детей необходимо обучать воспринимать литературные 

произведения. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы описаны в п. 51.3 ФАОП 

ДО. 

 

3.2. Описание материально - технического обеспечения Программы и обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Общие требования к материально-техническому обеспечению Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания описаны в 

П.53.3 ФАОП ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект. 

Образовательная программа дошкольного образования обеспечена учебно- 

методическим комплектом, в который входят: 

-  учебно-методическое сопровождение Программы, включая пособия по работе педагога-

психолога, учителя-логопеда, в том числе методические пособия для педагогов по 

всем направлениям развития ребенка и наглядно-дидактические пособия; 

- комплекты для творчества, 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

Учебно-методическое сопровождение Программы, представлено в п.3.2 Программы. 

 



3.3. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня разработан в соответствии санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

Примерный распорядок дня: 

Таблица 28 

 



 

 

Предлагаемый распорядок является примерным, на его основе встраивается режим дня  

для каждой конкретной возрастной группы детей с ОВЗ в зависимости от контингента детей, 

времени года, длительности светового дня. Планируется гибкий режим пребывания детей с 

ОВЗ в детском саду, рассматриваемый и утверждаемый на заседании ППк ДОУ. В летнее время 

режим дня в группах корректируется, предоставляя детям больше возможности двигаться, 

получать необходимую им физическую  нагрузку, иметь больший выбор занятий по интересам. 

В тёплое время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий, а также утренний и 

вечерний круг организуются на свежем воздухе. 

Режимные процессы II младшая Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Прием и осмотр детей, 

свободная игра 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40- 9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00 – 10.20 8.50 – 10.35 8.50 – 10.40 

Второй завтрак  10.00- 10.10  10.20 – 10.30  10.35- 10.45 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, 

наблюдение, труд.) 

10.10 –11.50 10.30 –12.00 10.45 – 12.05 10.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

11.50–12.00 12.00–12.10 12.05–12.15 12.10–12.20 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство. 

12.00 –12.30 12.10 –12.40 12.15 – 12.35 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. Чтение 

перед сном. Дневной сон. 

12.30 –15.00 12.40 –15.00 12.35 – 15.05 12.40 – 15.10 

Постепенный подъем. 

Профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

15.00 -15.10 15.00 -15.10 15.05– 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

Самостоятельная деятельность 

15.25-16.15 15.25-16.20 15.25 – 16.25 15.25 – 16.30 

Вечерний круг 16.15- 16.50 16.20 – 16.55 16.25 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50- 17.20 16.55-17.25 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, 

наблюдение, труд.).  

Уход детей домой. 

17.15- 18.40 17.20-18.40 17.30 –19.00 17.30 – 19.00 

18.40- 19.00 18.40-19.00 



 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

 - режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

 

Режим двигательной активности 

Таблица 29 

 

Вид деятельности Младший  

дошкольный  

возраст 

Средний  

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 6-8 

мин 

Ежедневно 8-

10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

 

 

Ежедневно 2 раза (на дневной и вечерней прогулках) 

15- 20 минут 20-25 минут 25-30 минут 30-40 минут 

В дни проведения НОД по физическому развитию 

5-10 минут 8-12 минут 10- 15 минут 10- 15 минут 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 

5-10 минут 8-12 минут 10- 15 минут 10- 15 минут 

Физкультминутки, 

паузы 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин. в зависимости от вида и 

содержания НОД 

Физкультурный 

досуг 

1-2 раза в месяц 

20 минут 20 минут 30-40 минут 40 минут 

Физкультурный 

праздник 

 - Не менее 2 раз в 

год до 45 минут 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

4-5 минут 5-6 минут 6-7 минут 7-8 минут 

Занятия по 

физическому 

развитию ( НОД по 

физическому 

развитию) 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми или по подгруппам: 2 

раза во время, отведенное для НОД, 1 раз в часы прогулки 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей 

 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей; 



- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения  воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Особенности традиций, событий, праздников в МБДОУ № 21 раскрываются через 

организацию культурно-досуговой деятельности дошкольников. 

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в календарный план 

воспитательной работы и могут быть организованы как итоговые мероприятия, события, 

формирующие ценности. 

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат – это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздники и 

мероприятия проводились для детей, были захватывающим, запоминающимся событием в 

жизни каждого ребенка. 

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты- это эмоционально  

значимое событие, которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть 

коллективным действие, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

 Успешному проведению мероприятия способствует соблюдение трех условий: 

Разнообразие форматов. 

Для того, чтобы события, праздники, мероприятия стали эффективным инструментом 

развития и воспитания детей, при реализации Программы важно правильно выбрать их формат 

в зависимости от смысла, образовательных задач, возраста детей и тд. При организации 

событий, мероприятий, праздников используются следующие форматы их организации: 

- концерт; 

- квест; 

- проект; 

- образовательное событие; 

- соревнования; 

- выставки; 

- спектакль; 

- викторина; 

- фестиваль; 

- ярмарка и т.д. 

Участие родителей. 

Также необходимо непосредственное участие родителей в событиях, праздниках, 

мероприятиях. Это не только нахождение родителей рядом с детьми в ходе события, праздника, 

мероприятия, но и процесс подготовки к ним, выступления на них с импровизациями, участие в 

конкурсах и т.д. 

Поддержка детской инициативы. 

Самая важная и значимая для детей особенность традиционных событий, мероприятий, 

праздников — создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 

чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети с помощью воспитателя планировали  и 

придумывали праздник. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но, при этом, есть праздники, которые должны быть организованы в основном 

взрослыми — Новый год, День Победы. Новый год — это волшебство, радость, подарки и  



сюрпризы в первую очередь для самих детей. А до конца понять и прочувствовать праздник 

День Победы дети не могут, поэтому здесь очень важна роль взрослого при организации и 

проведении этого праздника. 

Перечень событий, праздников и мероприятий, в том числе традиционных, см. в 

календарном плане воспитательной работы (п.3.7. Программы) и в п. 2.7.3.5.3(Рабочей 

программы воспитания). 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Общие требования к организации РППС описаны в п.52 ФАОП ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна 

быть: 

- содержательно-насыщенной — включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с  материалами, 

доступными детям; 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; 

- трансформируемой — обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

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

- полифункциональной — обеспечивать возможность разнообразного использования  

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов окружающей среды) в разных видах детской активности; 

- вариативной - обеспечивать наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

- доступный — обеспечивать свободных доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды   детской 

активности; 

- безопасной — все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, в том числе санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношении  

следует соблюдать принцип стабильности — динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательную деятельность более интересной, формы 

работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и 

способствовать формированию у детей новых компетенций (с учетом особенностей их 

развития), отвечающих современным требованиям. 

Кроме того, при организации РППС в группах необходимо учитывать и другие 

принципы построения РППС, сформулированные В.А. Петровским: принцип дистанции, 

позиции при взаимодействии; принцип активности; принцип комплексирования и гибкого  

зонирования; принцип эмоциогенности среды, комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; принцип сочетания привычных и неординарных  элементов в 

эстетической организации среды; принцип открытости -— закрытости и принцип учета 

половых и возрастных отличий детей. 

Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений 



(педагогов, родителей, детей) предполагает организацию совместных мероприятий со стороны 

МБДОУ в лице педагогов с семьей воспитанников для обеспечения преемственности РППС. 

Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, 

индивидуальной и коллективной деятельности со сверстниками предполагает необходимость 

при формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие тематики материалов и 

оборудования. 

Принимая во внимание интегративный характер образовательных областей, 

оборудованием и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом воспитательных и образовательных задач, а также игровых 

замыслов детей. 

Так, все оборудование условно группируется по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества. 

В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с 

двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной 

деятельности — зона релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, 

книги и детская мягкая мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и  

творчества может включать оборудование для экспериментирования, оборудование для  

творчества. При этом следует учитывать, что любое деление условно, поскольку текущая  

задача или замысел детей могут трансформировать все групповое помещение в пространство 

для активной деятельности или пространство познания и творчества. 

Организация РППС в группах может осуществляться следующими способами: 

- по функциональным модулям; 

- по центрам детской активности. 

Организация РППС по функциональным модулям. 

Функциональный модуль — это группа функционально связанных компонентов 

(пособия, игры, игрушки, материалы, оборудование, инвентарь и пр.) по видам детской 

деятельности для организации пространства. 

Оборудование в групповом помещении также можно разместить в соответствии с его 

функциональным назначением, выделив несколько модулей (например, физкультурно- 

оздоровительный, игровой,  художественно-творческий, — поисково-познавательный, 

релаксации и пр.). Функциональные модули в группах должны быть ориентированы на 

возрастные особенности детей группы. Каждый функциональный модуль должен охватывать 

все образовательные области с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников. 

При использовании базовых функциональных модулей необходимо обеспечить 

открытость РППС для преобразований (предполагает отсутствие жестко закрепленных центров 

активности, а также включение элементов, которые можно менять, преобразовывать - стена 

творчества, выставки-мастерские и пр... 

Для наполнения РППС используются современные игрушки и пособия; оборудование,  

соответствующее реалиям времени; мебель и инвентарь, соответствующие требованиям 

современной социокультурной ситуации (трансформируемость,  полифункциональность и пр.). 

РППС должна: 

- быть ориентирована на повышение физической активности, содержать специальное 

оборудование для спортивного центра и обеспечивать пространство для осуществления 

физической активности; 



- быть приспособлена для познавательной деятельности, содержать дидактические игры и 

материалы; книжный центр с набором разнообразных книг; обучающие элементы в 

оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы), а также материалы для экспериментальной 

деятельности и др. 

- быть приспособлена для сюжетно-ролевых игр, содержать игрушки и атрибуты для  

организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными предпочтениями и центры 

игры в соответствии с возрастной группой и обеспечивать пространство для организации 

сюжетно-ролевых игр; 

- быть ориентирована на творческое развитие, содержать игры и материалы для организации 

творческой активности детей и обеспечивать пространство для организации  творческой 

активности детей; 

- содержать элементы природы, содержать специально оборудованный центр природы;  

растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности, прочие элементы 

природы; 

- быть комфортной для ребенка, содержать мягкую, комфортную мебель; уголок  

психологической разгрузки (уединения)/возможность для уединения в любом месте группы по 

усмотрению ребёнка; обеспечивать наличие частички дома (любимой игрушки из дома,  

семейных фото); обеспечивать оптимальное расположение предметов мебели и  оборудования в 

пространстве (возможности для свободного осуществления детьми непересекающихся видов 

деятельности, свободного перемещения в пространстве группы);  

- быть эстетичной, содержать элементы художественной культуры (декоративные элементы на 

стенах, выставки предметов народного творчества, репродукции картин и пр.);  дизайнерские 

элементы в оформлении среды (стен, окон, пола); обеспечивать  сбалансированность цветовой 

гаммы помещения (отсутствие «кричащих», «кислотных»  тонов, взаимоисключающих цветов, 

разброса цвета, несоответствии с и пр.); 

- быть безопасной, содержать такие материалы и оборудование, при использовании которых 

физическому и психическому здоровью детей не угрожает опасность;  соответствовать 

требованиям СанПиН. 

При организации РППС по функциональным модулям необходимо также создать 

информационное пространство для родителей, которое должно быть эстетично оформлено и 

включать: 

- информационные/консультативные материалы для родителей; 

- информацию о воспитанниках; 

- материалы, отражающие включение родителей в образовательный процесс. 

Кроме того, РППС группы должна содержать нормативно-правовое и методическое 

обеспечение: 

- наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; паспорт  группы, 

кабинета); 

- соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие периодических 

изданий. 

Организация РППС по центрам детской активности. 

  При такой организации необходимо продумывать соседство центров с учетом  

пересечения детских активностей и их интеграции (объединения). 

Для детей дошкольного возраста в группах, на прогулочных участках ив других 

помещениях МБДОУ организуются различные центры активности, обеспечивающие развитие 

детей по всем направлениям: 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых игр, предметы-

заместители в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие». 



Для организации сюжетной игры в группах МБДОУ используются следующие типы 

игрового материала: игрушки — «персонажи», игрушки — «предметы оперирования», игрушки 

— «маркеры (знаки) пространства». Каждый из этих типов игрушек (игрового материала) 

отчасти, или они все вместе определяют смысл воображаемой ситуации. 

«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные предметы, - орудия,  

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздать смысл  

настоящего действия (например, игрушечные чашка, утюг, молоток, руль и пр.). 

«Игрушки - персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и животных. Сюда  же 

по функциям в игре относится игровой материал, представляющий ролевые атрибуты, 

специфичные для какого-либо персонажа (роли), например, белая шапочка врача, каска 

пожарного и т.д. 

«Маркеры (знаки) игрового пространства» - это игрушки (игровой материал),  

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходит (например, игрушечная 

кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю 

стенку автобуса и т.п.). 

В рамках возрастного диапазона 5-7 лет трудно выделить резкие, отчетливые границы 

целесообразных игрового материала. Можно говорить лишь об общих тенденциях. 

 Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

полифункциональный материал, который обслуживает игру — это любые предметы, не 

имеющие специфического назначения, но выступающие как заместители. Это различные  

детали крупных напольных строительных наборов, всевозможные объемные предметы 

(коробки, диванные полушки, набивные модули и пр.), палочки, веревочки и т.п. Чем старше 

дети, тем больше они нуждаются в полифункциональном материале, обслуживающем их 

разнообразные игровые замыслы; 

- центр «Мой город и край» (для старших и подготовительных к школе групп),  оснащение 

которого направлено на формирование патриотических чувств, любви к Отечеству, своему 

народу в интеграции с содержанием всех образовательных областей; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками, а также разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, 

демонстрационные материалы для овладения детьми понятиями «величина»,  «количество», 

«множество», «число», «плоскость», «пространство», эталонами «формы», и «цвета», для 

развития мышления, памяти, внимания детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого  способствуют реализации 

познавательно-исследовательской, экспериментальной и трудовой  деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное  развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

В центре экспериментирования должен быть представлен материал для познавательно- 

исследовательской деятельности трех типов: 

Таблица 30 

 

Объекты для исследования 

в реальном действии 

 

Образно-символический 

материал 

 

Нормативно-знаковый 

материал 

 

- материалы для сенсорного 

развития (вкладыши-формы, 

объекты для сериации и т.д.); 

- наглядные пособия — 

наборы 

карточек, серии картинок и 

- наборы букв и цифр, 

приспособления для работы 

с ними, алфавитные 



- предметы-головоломки; т.п.; таблицы. 

- сложные искусственные 

объекты для 

экспериментирования типа 

«проблемных ящиков»; 

- графические (наглядные) 

модели; 

 

 

- природные объекты 

(коллекции минералов, 

плодов, семян, растений, 

образцы почв и т.п.); 

- иллюстрированные издания 

познавательного характера, 

содержащие элементы 

наглядно- 

графического — 

моделирования 

(условно-символические 

изображения, 

классификационные 

чертежи-карты и т.п.); 

 

 

- инструменты и приборы 

(циркуль, лупа, весы, 

термометр и т.п.); 

- иллюстрированные схемы- 

таблицы, графические 

лабиринты, карты, схемы, 

чертежи (глобус, карта Земли 

т.п.); 

 

- простые 

(системы 

рычагов и т.п.) механизмы 

шестеренок 

 

коллекционный материал 

 

 

 

 

Каждый из обозначенных типов материалов поэтапно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от преострого к 

сложному, что, в конечном итоге, на каждом возрастном этапе создает возможности для 

полноценной и разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

В младшей группе преобладают объекты для исследования в реальном действии с 

небольшим включением образно-символического материала. Во второй половине года  объекты 

для исследования усложняются и становятся более разнообразными, а образно- символический 

материал начинает занимать большее место. 

В средней группе в дополнение к усложняющимся реальным объектам и образно- 

символическому материалу могут вводиться простейшие элементы нормативно-знакового 

материала. 

В группах старшего дошкольного возраста должны быть представлены все типы 

материалов с более сложным содержанием. 

- речевой центр, материалы и оборудование которого направлены на решение задач речевого 

развития (обогащение словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование лексико-

грамматического строя речи и пр.) в интеграции с содержанием образовательных  областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

- литературный центр, содержащий художественную и документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы,  воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 



- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие, 

- центр музыки и театра, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала, схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

- центр двигательной активности, ориентированный на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в  физкультурном 

зале, интенсивной активности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

МБДОУ в интеграции с содержанием образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Центры активности наполняются в соответствии с интересами и потребностями детей, 

образовательной ситуацией в группе, а также в соответствии с содержанием события, 

материалы в них меняются, дополняются, заменяются по мере проживания события, 

постепенно наполняясь продуктами детской деятельности и совместного творчества взрослых и 

детей. 

Наличие и содержание центров активности предоставляет разнообразные возможности 

для реализации детьми различных видов деятельности, в том числе проектно-тематической. Для 

инициирования детьми проектов и их реализации в группах и на прогулочных участках должны 

быть созданы условия: 

 

Таблица 31 

место для фиксации 

детских интересов и 

инициатив 

материалы для 

реализации проекта  

техническое 

оснащение, 

позволяющее 

фиксировать ход 

проекта 

 

 

место для 

презентации 

результатов 

проектов или 

материалов, 

отражающих ход 

проекта 

Стенд/переносная 

ширма/магнитная 

доска для размещения 

модели трех 

вопросов, линейного 

календаря, паутинки 

деятельности, 

паутинки РППС, 

бланков  

для голосования, 

таблиц и т.д. 

Содержание всех 

центров активности 

Доска, устройство для 

фото и видеосъёмки,  

большие листы 

бумаги, дневники 

наблюдений, формы 

фиксации и т.д. 

 

Говорящая стена, 

стена творчества, 

подиум, стенд, ширма 

 

 

Подобная организация развивающей предметно-пространственной среды побуждает 

воспитанников к самостоятельной деятельности, позволяет им выбирать вид деятельности, 



материалы и способ действий на основе собственных потребностей, объединяться подгруппами 

в 3-5 человек по общим интересам, чередовать интересные для себя занятия в течение дня. 

Для успешной работы по коррекции тяжелых нарушений речи у детей организуется 

коррекционный центр, который представляет собой специально организованное пространство 

для деятельности детей, как индивидуальной, так и совместной со сверстниками. Оборудуется 

данный центр игровым, наглядным, дидактическим материалом, а также зеркалом. 

Использование материалов данного центра способствует коррекции всех сторон речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также развитию речевых навыков, стабилизации 

эмоционального состояния, снятию зрительного напряжения, нормализации  мышечного 

тонуса. 

Таким образом, в коррекционно-развивающей среде группы комбинированной  

направленности созданы все условия для сознательно-регулируемой деятельности детей, 

которая несёт в себе направленность коррекционного воздействия на речевое и психическое 

развитие, предусматривая их взаимодействие. Практическая значимость такого подхода к 

организации развивающего пространства состоит в том, что при индивидуально-личностном 

подходе к каждому ребёнку повышается эффективность коррекционного воздействия, что 

способствует улучшению качества и прочности результатов работы. 

В МБДОУ также  организуется  работа кабинета учителя-логопеда. Пространство 

кабинета и его наполняемость побуждает ребенка к деятельности. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние  

зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

дляисправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки,  салфетки, марля и 

т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для  звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,  

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия  (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова- антонимы, слова — 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с  местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;  

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 



плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке, мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.   

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Особенности организации РППС, обеспечивающие формирование предпосылок читательской 

грамотности описаны в методическом пособиях Илюхиной Ю.В. «Говорящий» дом или как 

смоделировать пространство для жизни в группе детского сада» и Михайловой- Свирской Л.В. 

«Лаборатория грамотности. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования». 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

 

Основные требования к кадровым условиям реализации Программы описаны в п. 53.1 

ФАОП. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическим коллективом МБДОУ, в состав 

которого входят: воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Реализация Программы обеспечивается также следующими административными 

работниками, учебно-вспомогательным персоналом, младшим обслуживающим персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 



учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", Профессиональном 

стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», а также в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Таблица 32 

 

Наименование Функционал, связанный 

должности с организацией и реализацией Программы и обеспечению повышения 

квалификации педагогов 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного про-

цесса  

Заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

- создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать вос-

питательную деятельность;  

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за 

учебный год;  

- планирование воспитательной  деятельности в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной дея-

тельности в МБДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в МБДОУ); 

- стимулирование  активной воспитательной деятельности педагогов. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, 

старший вос-

питатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный год, вклю-

чая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспи-

тательной деятельности;  

- наполнение сайта МБДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспита-

телей;  

- организационно-координационная работа при проведении общих воспита-

тельных мероприятий;  

- участие воспитанников в районных и городских,  конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельно-

сти педагогических инициатив;  

- участие в создании необходимой для осуществления воспитательной дея-

тельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований воспитанников;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за ак-



тивное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

 

Инструктор 

по ФК 

 

Музыкальный 

руководитель  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической куль-

турой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций МБДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего школь-

ника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районны-

ми, городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельно-

сти. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творче-

ством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры буду-

щего школьника. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

В таблице  представлен календарный план воспитательной работы. Планирование 

воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах;  

- разработка коллективного проекта/события, в рамках которого создаются творческие 

продукты, 

- организация события, которое формирует ценности. Данная последовательность является 

циклом, который, при необходимости, может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте. 

Организационной основой планирования является федеральный календарный план 

воспитательной работы. 

Воспитатели в каждой возрастной группе определяют конкретные задачи, конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. 

 

Таблица 33 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 21 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ 

№ 21 в учебном году. 

В течение  учебного года в МБДОУ планируются мероприятия в соответствии с 

календарными и международными праздниками. 

Период Тема недели Итоговое 

мероприятие 

Календарные и 

международные 

праздники 

1-ая неде-

ля сен-

тября 

 

«День Знаний»/ 

«Опасности вокруг 

нас!» 

Праздник «День зна-

ний» 

Развлечение «Если до-

ма ты один ни к чему 

День знаний 

3 сентября: День 

окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом; 



не подходи»  

2-ая неделя 

сентября 

 

«Что нам лето 

подарило?» 

Конкурс поделок 

«Природа глазами 

детей» 

8 сентября-  Междуна-

родный день распро-

странения грамотности; 

Всемирный день красо-

ты- 9 сентября 

3-ая неделя 

сентября 

 

«В садике по всем 

дорожкам Осень 

ходит с краской в 

ложке» (природное 

перевоплощение) 

Выставка детских работ 

«На прогулку в лес 

пойдем,  много листьев 

наберем» 

Всемирный день 

журавля 

4-ая неделя  

сентября 

Праздничный этикет/ 

Этикет 

Совместное мероприя-

тие с родителями «Что  

такое  этикет  – 

Знать  должны  мы  с  

детских  лет» 

Выставка «Осенние бу-

кеты» 

Международный день 

мира- 21 сентября 

5-ая неделя 

сентября 

 

«Я люблю свой 

детский сад, в нем 

полным-полно ребят» 

Поздравительный 

концерт ко  Дню 

дошкольного 

работника «Я люблю 

свой детский сад, в нем 

полным-полно ребят»» 

День воспитателя и 

всех  

дошкольных 

работников- 27 

сентября 

1-ая неделя 

октября 

«Ребятам о зверятах» Досуг «Звероград» 

 

1 октября: 

Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки; 

4 октября- 

Международный день 

животных 

2-ая неделя 

октября 

«На свете так много 

деревьев различных, 

давайте посмотрим, а 

в чём их отличие» 

Викторина « У каждого 

дома вдоль нашей 

деревни раскинули 

ветви большие 

деревья» 

Соревнование между 

группами «Папа 

может!» 

День отца в России 

3-ая неделя 

октября 

«Середина октября. 

Ночи стали 

длинные…» 

Праздник «День 

осени»- «Листья опали, 

Птицы пропали, Всё, 

что цвело Притаилось в 

опале…» 

Экологическая акция ко 

Всемирному дню 

конфет 

Всемирный день 

конфет 



4-ая неделя 

октября 

 

Школа Светофорных 

наук 

Развлечение 

«Движеньем полон  

город- бегут машины в 

ряд, цветные 

светофоры и день и 

ночь горят» 

День автомобилиста 

1-ая неделя 

ноября 

 

 Досуг «Ты мой друг и я 

твой друг» 

День народного 

единства 

2-ая неделя 

ноября 

 

«Семья- талисман 

удачи и побед» 

Спортивное 

развлечение «Семья- 

это мы» 

Выставка творческих 

работ «Дружат дети на 

планете» 

Всемирный день 

доброты 

3-ая неделя 

ноября 

 

 

 «Вот планета наша – 

велика Земля! 

Горы, океаны, реки и 

моря…» 

Вечер открытий 

«Знатоки планеты» 

 

Всемирный день 

вторичной переработки 

4-ая неделя 

ноября 

 

24.11 

«Мама - главное 

слово на любом 

языке» 

Досуг «Моя мамочка – 

солнышко в окошке» 

Конкурс чтецов, 

посвященный дню 

матери 

День матери 

1-ая неделя 

декабря 

 

«Наступили холода, 

значит, к нам 

пришла…зима!» 

(природные явления) 

Спортивное 

развлечение «Мы 

шагаем по сугробам» 

30  ноября: День 

Государственного герба 

Российской Федерации. 

2-ая неделя 

декабря 

 

 

 

«Каждому свой край 

сладок!» 

Развлечение «День 

рождения 

Красноярского края «А 

я СИБИРЯК» 

Акция «Помоги 

младшим» 

Выставка 

агитационныцх 

плакатов  

День рождения 

Красноярского края 

3 декабря: День 

неизвестного солдата; 

3 декабря-  

Международный день 

инвалидов 

5 декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в России; 

8 декабря: 

Международный день 

художника; 

9 декабря: День 

Героев Отечества; 

3-я неделя  

декабря 

Зимняя олимпиада Спортивное 

развлечение «Зимняя 

олимпиада» 

Досуг, посвященный 

Всемирный день 

футбола- 10 декабря 

12 декабря: День 

Конституции 



Дню Конституции  

«Имеешь право» 

Российской Федерации 

4-ая неделя 

декабря 

«Здравствуй, 

здравствуй Новый 

год! Здравствуй, 

здравствуй, Елка!» 

Праздники «Ёлочка – 

красавица, детям очень 

нравится!» 

Мастерская Деда 

Мороза 

Новый год 

2-ая неделя 

января 

«Старинные 

традиции и забавы 

Руси» 

 

 

Развлечение «Коляда, 

коляда- отворяй 

ворота» 

Спортивное 

развлечение «Пришла 

зима, снег и радость 

принесла» 

Всемирный день снега 

(международный день 

зимних видов спорта) 

3-ая неделя 

января 

«Клуб почемучек» Детское 

экспериментирование 

«Такой интересный 

мир!» 

День детского 

экспериментирования-  

День детских 

изобретений- 17 января 

4-ая неделя 

января 

«Бабушкин сундучок» 

(История вещей) 

Проектная 

деятельность 

«Волшебный 

сундучок» 

День ручного письма- 

23 января 

24 января- 

международный день 

эскимо 

1-ая неделя 

февраля 

«Все работы хороши 

выбирай на вкус!» 

Экскурсии на 

предприятия родителей 

Викторина с 

первоклассниками 

 - 

2-ая неделя  

февраля 

«Мы едем, едем, 

едем…» (транспорт) 

Выставка рисунков 

«Техника в нашей 

жизни» 

 

 

8 февраля: День 

российской науки 

3-ая неделя 

февраля 

«Папа может, папа 

может, все что 

угодно!» 

Выставка детских  

работ «Портрет моего 

папы- мой папа 

защитник» 

15 февраля: День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

День защитников Оте-

чества 

 

21 февраля: Междуна-

родный день родного 

языка; 

4-ая неделя  

февраля 

«Будем в армии 

служить!» 

Соревнования «На 

страже стоит воин и 

народ спокоен!» 

 

 

1-ая неделя 

марта 

 

«Отдай спорту время, 

а взамен получи 

здоровье!» 

Спортивный флешмоб 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

 - 



2-ая неделя 

марта 

 

«Есть много 

праздников в стране, 

но женский день 

отдан Весне!» 

Праздничный концерт 

«Прекрасный праздник 

у весны! Сегодня День 

8 Марта» 

Международный жен-

ский день 

 

3-я неделя 

марта 

 

«День приближения 

весны  

Сегодня отмечаем!» 

Досуг «Посиделки у 

самовара»  (масленица) 

4-ая неделя 

марта 

 

«Вода – бесценный 

дар природы» 

Экспериментирование 

«И для людей, и для 

зверей 

Нет ничего воды 

ценней» 

Презентация детских 

проектов 

22 марта – всемирный 

День воды (водных 

ресурсов) 

20 марта-  день Земли 

5-ая неделя 

марта 

 

«Добро пожаловать в 

театр!» 

«Занавес открывается, 

сказка начинается»- 

неделя сотрудничества 

27 марта- всемирный 

день театра 

1-ая неделя 

апреля  

 

 

«Здоровье, закалка – 

превыше всего!» 

 

Флешмоб «Зарядка с 

мамой»  

 

7 апреля – всемирный  

День здоровья 

2-ая неделя 

апреля 

 

«Космонавтом быть 

хочу – скоро в космос 

полечу!» 

Детские фантазии «В 

космосе так здорово!» 

Всемирный день авиа-

ции и космонавтики 

3-я неделя 

апреля 

 

«Давайте, дошколята, 

Природу охранять! 

О ней ни на минуту 

Не надо забывать.» 

 

Фольклорный праздник 

«Весна стучится в 

гости, поет на все 

лады» 

15 апреля- день эколо-

гических знаний 

19 апреля- день под-

снежника 

4-ая неделя 

апреля 

 

«Чему нас учат 

книги?» 

Конкурс чтецов «Книга 

на полке стоит и 

манит…» 

Выставочная 

экспозиция « Вместе с 

книгой я расту» 

23 апреля – День книг 

Конец  

апреля- 

начало мая 

 

«Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности» 

Развлечение ««Если 

вдруг беда случится» 

День пожарной охраны 

2-ая неделя 

мая 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Праздник «Светлый 

праздник День 

Победы!» 

День победы в ВОВ 

3-я неделя 

мая 

 

 «Маленькие 

санитары природы» 

(насекомые) 

Презентация детских 

проектов  «Маленькие 

санитары природы» 

Всемирный день 

посадки леса 

19 мая: День детских 

общественных 



организаций России 

4-ая неделя  

мая 

« В волшебный мир 

подводный 

Хочу вас 

пригласить…» 

Фоторепортаж с под-

земных глубин «В 

волшебный мир под-

водный хочу вас при-

гласить» 

Квест «Странные знаки 

(буквы)» 

 

24 мая- день 

славянской 

письменности и 

культуры 

конец мая- 

начало 

июня 

«Скоро лето!» Выпускной бал 

Трудовой десант «Са-

жаем огород» 

«Досуг «А вот и лето» 

 - 

2-ая неделя 

июня 

«У Лукоморья дуб 

зеленый..» 

Викторина по сказкам  

А.С.Пушкина 

1 июня: День защиты 

детей; 

6 июня: День русского 

языка; 

 

3-я неделя 

июня 

«А из моего окна..» Развлечение «Юный 

горожанин»  

Викторина «Страна са-

моцветов» 

12 июня: День России; 

4-ая неделя 

июня 

«Ровно в четыре 

часа..» 

Акция «Нет войне» 22 июня: День памяти 

и скорби 

5-ая неделя 

июня 

« В мире много сказок 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них» 

Фестиваль «Сказочных 

героев» 

Квест «В поисках со-

кровищ» 

 

 - 

1-ая неделя 

июля 

Солнце, воздух, лето, 

дети. Мы счастливей 

всех на свете 

Неделя экспериментов  - 

2-ая неделя 

июля 

«Семь я- это дом мой 

и семья!» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я- друж-

ная семья» 

8 июля: День семьи, 

любви и верности 

3-я неделя 

июля 

«И в десять лет, и  в 

семь, и в пять все 

дети любят …» 

Экспедиция в мир 

«цветных», «вкусных»  

книг 

Создание цветного 

коллажа «Цвет книги» 

Рисуем мелом… 

16 июля- день 

рисования на асфальте 

4-ая неделя 

июля 

«Колокольчики мои, 

цветики лесные..» 

 

Растения- помощники 

Акция «Жалобная 

книга природы» 

 

 

Конец 

июля- 

«Неразлучные друзья 

есть на белом свете» 

Досуг «Дружба и 

братство – дороже 

30 июля- 

международный день 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

августа 

богатсва» дружбы 

1-ая неделя 

августа 

«Светофор дает 

советы как дорогу 

перейти. Пешеходу в 

деле этом лучше 

друга не найти» 

Квест «Правила не 

сложные, но зато 

надежные» 

5 августа- 

международный день 

светофора 

2-ая неделя  

августа 

«Здоровье в порядке- 

спасибо зарядке» 

Зарядка с мамой 

Досуг «О спорт- ты 

мир» 

 

12 августа: День 

физкультурника; 

3-я неделя 

августа 

«Гордо вьется 

триколор над 

отчизною великой» 

Праздник « Великая 

Россия, ее великий 

стяг»  

22 августа: День 

Государственного 

флага Роcсийской 

Федерации 

4-ая неделя 

августа 

«Фильм, фильм, 

фильм..» 

«Студия детского сада 

№ 21 представляет»- 

летние зарисовки 

27 августа: День 

российского кино. 



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уважаемые родители, наша дошкольная организация реализует образовательную 

программу дошкольного образования (далее — Программа). Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (в редакции приказа Министерства Просвещения 

России от 08.11.2022 № 955) и ФАОП ДО (утверждена Приказом Минпросвещения РФ от 

24.11.2022 № 1022). 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста  (от 3 до 7 лет). Программа предусматривает особенности ее реализации 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

В Программе дано описание особенностей развития детей  дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определено содержание образовательной работы с вашими 

детьми. 

 

Реализация Программы осуществляется в группах комбинированной  направленности с  

пребыванием детей в течение 12 часов. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части Программы строится на основе федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дополненной парциальными программами, необходимыми для 

реализации содержания Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

направлена на развитие предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса,  

соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. 

 

Основной целью работы педагогического коллектива МБДОУ с родителями (законными 

представителями) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

- диагностико- аналитическое направление: изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 



- коммуникативно-деятельностное направление: повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное направление: пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ,  группы в социальных 

сетях) 

 

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в реализацию 

Программы, принимая участие в: 

- работе центров активности/функциональных модулей (в качестве ведущих); 

- в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов); 

- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников. 

 

Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в практикумах, 

круглых столах, педагогических советах, общих и групповых родительских собраниях и т.д. 

 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из 

информационных стендов в группах и холлах МБДОУ, официального сайта МБДОУ, из личных 

бесед с педагогами. 

 

Участвуя в реализации Программы, вы: 

- оказываете психологическую поддержку вашим детям; 

- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, уверенности за ребенка); 

- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного образования; 

- получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших детей со сверстниками 

во время общих дел и во время общения со взрослыми; 

- получаете представление об уровне развития детей через наблюдение за ними в деятельности; 

- предоставляете детям право гордиться своими близкими; 

- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере взаимоотношений 

детей с близкими, о стилях общения; 

- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, проблемах детей; 

возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и тенденций их развития; 

- имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в домашних условиях, 

обеспечиваете содержательную и организационную преемственность. 

 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МБДОУ  в разделе 

«Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Социальные партнеры в воспитании и развитии детей 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

Гимназия № 9 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и гимназии 

№ 9 

Детская музыкальная 

школа №3 

Экскурсии, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

По плану 

музыкальной 

школы № 3 

Библиотека 

им.Н.Г.Чернышевского 

Библиотека 

им.О.Кошевого 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки 

По плану 

Экскурсионный центр 

«Радуга» 

Организация и проведение экскурсий, в 

том числе Краеведческий музей. 

По плану МБДОУ 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок  В течении года 

Отделением надзорной 

деятельности по 

Железнодорожному 

району г. Красноярска 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи, совместные 

проведения мероприятий 

По плану 

ГИБДД г.Красноярска 

(отделение по 

пропаганде БДД 

Госавтоинспекции г. 

Красноярска и г. 

Дивногорска) 

проведение бесед и мероприятий с детьми 

по правилам дорожного движения, участие 

в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 

Центр диагностики и 

консультирования № 1 

воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей 

По мере 

необходимости 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

ДОУ – база практики для будущих 

воспитателей; открытые взаимопросмотры 

непосредственно образовательной 

деятельности, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен 

опытом 

По плану 

методического 

сопровождения 

КПК №2 

КГАОУ ДПО ПК (С) 

Красноярский 

институт повышения 

квалификации и 

Курсы повышения квалификации, участие 

в семинарах и конференциях 

В соответствии с 

оформленной 

заявкой на 

обучение, по 



профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

плану 

методических 

мероприятий 

КГАОУ ДПО ПК 

Красноярский 

информационно- 

методический центр 

Участие в семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах, в работе 

ГМО 

По  плану 

методических 

мероприятий 

КИМЦ 

 


