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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая программа обучения и воспитания для детей 6-7 лет группы компенсирующей направленности (далее - Программа), 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой – образовательной программой дошкольного образования (далее - ОП 

ДО) и Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра 

и умственной отсталостью, в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 

ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 

г., регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО). 

 

В качестве нормативно-правового обоснования Программы выступают: 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 4 августа 2023 

г. года); 

 Приказ №1022 Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 «Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы – адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 № 06-1216 «О совершенствовании 

комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17), детей с расстройствами 

аутистического спектра (одобрена решением от 18 марта 2022 года, Протокол № 1/22). 

 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 
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логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.0З.2018 NTC-72807 «Об организации работы по СИПР»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 
«Об утверждении «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»»; 

 Приказ Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(Психолог в сфере образования)» 

 Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

дефектолог» (подготовлен Минтрудом России 20.12.2022); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

 Устав учреждения: МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» 

 Положение о группе  компенсирующей направленности; 

 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа ориентирована на детей c расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта). 

Содержание Программы реализуется на русском языке в течение всего пребывания ребенка в учреждении. 

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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1. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

2. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 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; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

3. Организационный раздел программы содержит психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно- пространственной среды, федеральный календарный план 

воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы Организации. 

Целевой, содержательный и организационный разделы описаны в интеграции с рабочей программой воспитания и ее разделами: целевым, 

содержательным и организационным. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 
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II.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Пояснительная записка 
Раздел включает описание целей и задач, особых образовательных потребностей детей  с ОВЗ и направлений работы 

(федеральная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений), механизмов адаптации АООП к потребностям 

детей (часть, формируемая участниками образовательных отношений), значимых характеристик для реализации Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений), принципы и подходы к реализации Программы, развивающего оценивания 

качества образовательной деятельности по Программе, мониторинга индивидуального развития детей, включая базовые ценности, 

проявляющиеся в направленности и интегративных качествах личности (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). Таким образом, соотношение структурных единиц соответствует требованиям ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и ФАОП 

ДО для детей с ОВЗ: 60% федерального компонента и 40% – часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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2.2 Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы компенсация незрелого психического развития, коррекция нежелательного поведения, развитие речи, ее номинативной 

коммуникативной функций, включение детей в микросоциум группы детского сада, подготовка к школьному обучению.  

Основные задачи Программы: 

1. Диагностика актуального развития ребенка 

2. Подбор приемов и методов работы в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

4. Коррекция нежелательного поведения 

5. Адаптация к дошкольному учреждению 

6. Подготовка к школьному обучению 

7. Формирование социальных навыков 

8. Формирование навыков самообслуживания 

9. Взаимодействие с семьей 

Задачи обучения и воспитания: 

1) реализация содержания АОП ДО; 
2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

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

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
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К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России1. Цель Программы достигается через решение 

следующих задач: 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной  программы 

ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 
действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими  детьми, взрослыми и миром; 

6) 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; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 

личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

11) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

12) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования. 

 
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 

9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).
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2.3 Принципы и подходы к формированию Программы (ФГОС ДО) 
 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с расстройством аутистического спектра и 

умственной отсталостью: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование обучающихся: устанавливаются партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС и УО, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с РАС, УО: 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 со Стандартом 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 многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с РАС, УО 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 РАС, УО дошкольного возраста; 
5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разрабатывается своя адаптированная образовательная 

программа. При этом остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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2.4 Целевые ориентиры 
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования ребенком с РАС и с УО (интеллектуальными нарушениями). 

 

2.4.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является 

наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых; 

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

- различает «большой – маленький», «один – много»; 

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых); 

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра со 
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вторым уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями речевого развития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

- различает людей по полу, возрасту; 

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой 

(игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально);48 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 
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- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой 

(игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

 поддерживают зрительный и телесный контакт, проявляют позитивные эмоциональные реакции; 

 умеют откликаться на собственное имя; 

 имеют опыт участия в элементарной совместной деятельности и подражании действиям взрослого (игра, копирование 

жестов); 

 имеют опыт использования средств альтернативной коммуникации; 

 имеют опыт действий (при помощи взрослого) с наглядным расписанием; 

 используют коммуникативный альбом, показывают на фотографиях себя и своих близких. 

Дети с РАС с легкой степенью   интеллектуальных нарушений: 
 имеют навык использования альтернативных способов коммуникации; 
 умеют выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить понравившееся действие, один из 

предметов в ситуации выбора); 

 дают социальные ответные реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на 

приветствия других людей, выражение согласия); 
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 умеют привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого человека; задавать вопросы о 

предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

 умеют адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, усталость, удовольствие/недовольство) 

и сообщать о них; 

 имеют навык соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, прощаться, поделиться 

чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), 

чувства самосохранения. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы): 

 имеют навык общения с взрослыми, умеют принимать помощь взрослого, выполнять инструкцию, в том числе – 

фронтальную; 

 умеют обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 
 имеют навык общения со сверстниками, желание участвовать в совместной деятельности с другими детьми; 

 умеют соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в конфликтных ситуациях; 

 владеют способами коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению (учить ребенка 

просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

 проявляют способность к адекватному выражению различных эмоциональных состояний; 

 умеют обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными ситуациями 

социально приемлемыми способами; 

 

Познавательное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

 обращают внимание на голос взрослого и звуки окружающей действительности; 

 имеют навык прослеживания взглядом за движением предмета в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

 стремятся дотянуться до интересного предмета, схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в 

другую; 

 умеют рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или 

предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом; 

 умеют выделять отдельные предметы из общего фона; 
 умеют различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной деятельности 

(«Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

 имеют навык использования предметов с фиксированным назначением в практических и бытовых ситуациях; 

 узнают реальные и изображенные на картинках предметы. 
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Дети с РАС с легкой степенью интеллектуальных нарушений: 

 проявляют ориентировочную активность в ситуации привлечения внимание ребенка к предметам и явлениям; 

 имеют навык фиксации взгляда на объекте; 
 имеют опыт целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, соотносить предмет и его 

изображение; 

 умеют прослеживать за движением предметов, ориентироваться в пространстве; 

 имеют навык зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса; 

 имеют опыт конструирования по подражанию и по образцу; 

 понимают и выполняют инструкции взрослого; 

 владеют предметно-игровым действиями, имеют опыт следования элементарному игровому сюжету; 

 используют опыт знаково-символической деятельности, опираясь на навык самообслуживания, самостоятельного 

приема пищи, одевания и раздевания, навыков личной гигиены (с использованием визуального подкрепления последовательности 

действий); 

 умеют застегивать пользоваться ножницами; 

 умеют раскрашивать картинки, умеют проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические фигуры. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы): 

 имеют временные представления, опираясь на принцип работы по визуальному расписанию; 

 осознают связь между расписанием режима дня и повседневной жизнью; 
 имеют опыт полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: формирование схемы 

собственного тела, представлений о расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений 

между внешними объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

 умеют ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом; 

 умеют описывать различные свойства предметов: цвет, форму; 

 умеют группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков; 

 соотносят форму предметов с геометрической формой-эталоном, дифференцируют цвета и их оттенки и используют 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 устанавливают элементарные причинно-следственные связи, зависимости. 

 

Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями: 

 реагируют на улыбку взрослого вокализаций; 

 проявляют речевую активность на фоне эмоционального подъема; 



15 
 

 помогают соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; копируют звучание и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

 используют имеющиеся вокализации в контексте происходящих событий; 

 выражают эмоции с помощью звуков и подражают некоторым звукам окружающего мира; 

Дети с РАС с легкой степенью  интеллектуальных нарушений: 

 имеют навык звукоподражания; 

 имеют опыт артикуляционной моторики, соотносят его использование с опытом восприятия звуков окружающей 

действительности; 

 имеют опыт слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с определением источника звука); 

 комментируют действия; 
 умеют называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события, персонажей из книг, 

мультфильмов; 

 имеют навык определения принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей по имени; 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы): 

 при необходимости – имеют опыт использования альтернативных средств коммуникации; 

 умеют называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события; 

 умеют привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с понятием времени; 

 знают правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 
 имеют навык элементарного диалога (инициирование и завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, 

используя стандартные фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

 имеют опыт понимания услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов; 

 имеют навык применения фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова); 

 имеют навык отработки произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, в условиях развития 

слухоречевой памяти; 

 переносят навыки построения высказывания в естественную обстановку в ходе непосредственного общения, в первую 

очередь, со сверстниками; 

 имеют опыт применения интонационной стороны речи; 
 стремятся к пониманию переносного значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конструкций 

(пространственно-временных и причинно- следственных). 
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2.4.2 Целевые ориентиры для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с легкой умственной отсталостью: 

К семи годам ребенок умеет: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

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

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ 

наглядно-образных задач; называть основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, обращаться к ним с просьбами и 

предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

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

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

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

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с умеренной умственной отсталостью: 

К семи годам ребенок умеет: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и/или вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

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

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 



17 
 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

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

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с тяжелой умственной отсталостью: 

К семи годам ребенок умеет: 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 
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2.5 Планируемые результаты освоения Программы 
 

В результате системной, последовательной коррекционно-развивающей работы на протяжении всего периода реализации программы 

ребенок овладевает академическими знаниями и навыками необходимыми для успешной социализации и адаптации. 

Учебное поведение 

• выполняет простые и сложные инструкции 

• выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 

• имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации;  

• способен проявлять интерес даже к сложным заданиям и доводить начатое дело до конца 

• адекватно реагирует на собственное имя 

• способен устанавливать зрительный продолжительный контакт 

• способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

• способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя нежелательное поведение 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации 

• понимает обращенную речь 

• пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми и со сверстниками  

• при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему альтернативные средства коммуникации 

• способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб и вопросов 

• отвечает на вопросы взрослого 

• отсутствует эхолалия 

• достаточный пассивный словарный запас 

Социальное развитие. Игра 

• не демонстрирует действий аутостимуляции 

• не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций 

• играет в настольные, сюжетные игры совместно с педагогом 

• играет в игры со сверстниками, способен к совместной деятельности, соблюдая правила и очередность 

• способен выносить в жизнь и применять на практике знания и умения, усвоенные в ДОУ 

Развитие мышления 

• ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и изображенной на картинке) 

• доступен поиск путей решения проблемных ситуаций 

• сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

• способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго рассматривать, выполнять задания, отвечать на вопросы 

Развитие сенсорного восприятия 
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• сформировано целостное зрительное восприятия 

• сформированы представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности 

• сформирована способность дифференцировать на слух неречевые звуки 

• сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи 

• сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических телах 

• сформированы знания о цветах и оттенках 

• сформированы пространственные представления 

• сформирована способность ориентироваться на листе бумаги 

• сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь определять предметы, дифференцировать поверхности исследуемых 

предметов 

Формирование элементарных математических представлений 

• ребенок знает и дифференцирует цифры 

• дифференцирует понятия «один-много» 

• сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на вопрос «Сколько?» 

• сформирован навык считать в прямом и обратном порядке 

• сформирован навык определять соседей числа 

• сформирован навык определять большее и меньшее число в числовом ряду 

• сформирована способность использовать математические представления в бытовых ситуациях 

• ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по образцу и по словесной инструкции 

• ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и вычитание 

Развитие мелкой моторики 

• ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной инструкции, взаимодействовать с мелкими 

предметами 

• развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать раскрашивать, обводить по трафарету 

• сформировано умения правильно держать карандаш, ручку 



20 
 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

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

культуры  личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Задачи: 

– Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

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

учреждениях, промышленныхцентров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

– Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее. 

– Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), 
культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

– Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

– Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

– Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

– Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего 

края; к людям, прославившим свойкрай в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

– Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в 

совместной со взрослыми деятельностисоциальной направленности. 

– Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство 

гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим 

личностям, памятникам истории. 

– Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные 

занятия) и культурныхтрадициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

– Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других 

народов. 

– Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

– Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, 

игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

– Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических 
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культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность 

отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

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

различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

– Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

– Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их 

расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

Принципы и подходы части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

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

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,  

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

–  принцип культуросообразности. Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

– принцип вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

–   принцип индивидуализации. Опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для 
себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему 

ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 

деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

– принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

– принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его реализацию 
в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей; 

–  принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 

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

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

развитии их мышления; 

–  принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

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

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

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со  сверстниками и взрослыми; 

–   принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного восприятия, 

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

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

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

устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных 

форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

– принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию; 

–   принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и 

способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру исебе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды 

деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может воспользоваться, 

осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение 

слышать и принимать позицию другого; 

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

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 
начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования; 

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

отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 

культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 
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самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку соисследователь, соавтор, 

проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

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

заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 

Подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 

народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и 

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

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

духовно- нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций, а один из главных 

критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность. 

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

различных уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного 

осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в 

социальные и культурные практики, приобщения традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, 

ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, родного языка 

(М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, В.П.Зинченко, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов, Р.М. Чумичева и др.), 

определенные ОП ДО «СамоЦвет» ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Значимые характеристики для разработки части, формируемой участниками образовательный отношений 

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

Климатические, природные и экологические особенности 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – 
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средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия, географическое расположение и т.д. 

Организация образовательной деятельности включает в себя режим дня, расписание непосредственно образовательной 
деятельности, календарно- тематическое планирование с выделением теплого и холодного периода года: 

- теплый (летний) период (июнь-август), с составлением определенного режима дня; 

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

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

группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после дневного сна - дыхательная гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия и коррекции осанки, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе, в период усиления ветра изменяется время для проведения прогулок. В летний период время пребывания детей на свежем  воздухе 

значительно увеличивается. 

Во время образовательной деятельности по познанию окружающего мира дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка.) детям предлагается изображать знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растения уральского края. Все это 

становится базовым этапом формирования у детей любви к малой Родине, к месту, где родился, накопления ими социального опыта 

жизни своего города. Ознакомление дошкольников с природно-климатическими условиями воспитывают у детей любовь к родной 

природе и бережное отношение к окружающему миру. 

Исторические и географические особенности: 

Центром Полевского городского округа является населенный пункт - город областного подчинения Полевской с населением 

62,3тыс. человек. В состав Полевского городского округа входят и сельские земли с населением 7,5 тыс. человек. 

Город Полевской расположен в 50 км к юго-западу от города Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, между увалами 

Уфалейского хребта и Каслинско - Сысертского кряжа. Отличительной особенностью города является то, что он делится прудами на два 

жилых массива (южную исеверную части), общей удаленностью 10 км друг от друга. Через Полевской городской округ проходит 

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

обнаружено месторождение медной руды. 

Официальной датой основания города Полевского является 1718 год – дата начала промышленной разработки Гумешевского 

месторождения медных руд. День города традиционно празднуется в третье воскресенье июля совместно с Днем металлурга. 

С Полевским тесно связано имя уральского писателя Павла Петровича Бажова. Он жил в Полевском в 1892-1895 годах и 

мальчишкой на горе Думной слушал сказы дедушки Слышко – Василия Алексеевича Хмелинина – «про девку Азовку, про Полоза, про 

всякие земельные богатства». Эти образы послужили писателю материалом для создания всемирно известной книги «Малахитовая 
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шкатулка». На площади в южной части города Бажову установлен памятник, в Полевском музее действует постоянная экспозиция, 

посвящённая Бажову и его творчеству. Со сказами Бажова связаны многие места Полевского городского округа: гора Азов, гора 

Думная, сёла Полдневая, Косой Брод, Гумёшки и другие. 
 
Национально – культурные особенности: 
 

При организации образовательной деятельности учитывается различная этническая принадлежность детей, семей, в которых 

они воспитываются, их национальные и культурные традиции (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.). Этнический состав воспитанников ДОУ разнообразен 

(русские, татары, узбеки, башкиры и другие), но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Учитываются интересы и 

потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру 

своего народа: 

- содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

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

Учреждения. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов и т.д.). 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 

Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов 

Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

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

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

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные 

традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона 
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(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, 

чуваши и др. С учетом национально- культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных писателей, поэтов, 

композиторов, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 

искусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 

 
Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 

творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его 

взгляды на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в 

жизни народа, целей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 

осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление 

детей, приучают их анализировать предметыи явления из различных областей окружающей действительности; 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль 

нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают 

его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание 

детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 

является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в 

существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между 

строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданыдруг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно 

входить в курс образования и воспитания каждого ребенка; 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 

деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне 

игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра 

– практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 

деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта 

окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем 
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способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет 

жизнью, исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, 

совершенно специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и 

интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму 

духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей 

игре, хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

- народную игрушку - куклу. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла- 

скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-

свадебная, кукла Спиридон- Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для 

охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также 

другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в 

детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. 

Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с 

традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов; 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно- 

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских 

самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого  

искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно -прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие 

ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-

чувственное восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, 

которая способствует творческому саморазвитию дошкольника; 

- природные богатства земли Уральской. 

 

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

1) в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (детская библиотека, музей, выставочный зал, 

Детская школа искусств, Центр Развития Творчества имени П. П. Бажова и т.д.), что определяет возможность осуществления 

многопланового и содержательного социального партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, деятельность 

которых связана с возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Реализация содержания ОП ДО осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными институтами города при поддержке семьи, в  

совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их возрастными 

особенностями, через адекватные формы работы: 



28 
 

- через знакомство с национально-культурными особенностями города Полевской, его достопримечательностями, азами местной 

культуры и быта; 

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

- знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях, и в то же время, приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры 

ознакомление детей с трудом взрослых на предприятиях города. 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, 

видов деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально-культурной, природно- 

климатической среде определенной территории. В каждой группе старшего возраста активно используются альбомы с материалами по 

ознакомлению с достопримечательностями и историей родного города, фотоматериалы о Полевском.  

Город Полевской – промышленный город. В настоящее время градообразующим и самым крупным предприятием 

города является  

ПАО«Северский трубный завод» На предприятии внедряется комплексная программа реконструкции и развития производства, 

охватывающая сталеплавильное, трубопрокатное и трубосварочное производства, а также включающая общезаводские мероприятия, 

направленные на освоение новых видов продукции. Сегодня предприятие содержит такие социально значимые объекты, как Дворец 

культуры и техники, Дворец спорта, лыжную базу, лечебно-оздоровительный центр, детский оздоровительный лагерь «Городок 

солнца», ведет огромную шефскую работу над школами города. ПАО «Северский трубный завод» – единственное предприятие в 

Полевском городском округе, продолжающее строить для своих работников жилье. 

Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа являются: ЗАО «Управляющая компания 

«Северский завод ЖБИ», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», ЗАО «Полевской машиностроительный завод», ЗАО 

«Компания «Пиастрелла». 

Специфика экономических условий города, учтена в комплексно-тематическом плане образовательной работы с детьми в 

таких формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции, мероприятия, проводимые в течение года. Относительно 

неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

Учет особенностей социокультурного пространства 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, 

видов деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально- культурной, природно-

климатической среде определенной территории. 

Работа осуществляется в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с каждым 

учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 

разнообразных формах. Организация социокультурных связей с учреждениями города позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей.  
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2.7 Классификация нарушений 

2.7.1 Индивидуальные особенности детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, поскольку взаимодействие с другими людьми (в том 

числе, с родителями, воспитателями, педагогами, специалистами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом нарушении, как слепоглухота, 

воспитание и обучение опирается на взаимодействие с ребёнком, в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней 

искажена, а в тяжёлых случаях фактически отсутствует. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования должно 

предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего социально-коммуникативных 

и поведенческих. В противном случае достижение целевых ориентиров в определённых ФГОС дошкольного образования (ДО) 

образовательных областях становится весьма проблематичным. 

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что актуальный уровень развития различается не только по 

общей оценке разных детей, но у каждого ребёнка уровень развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, 

двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания может очень значительно различаться, и 

эти различия существенно больше, чем при типичном развитии. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно: 

• в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

• в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у одного ребёнка; 

• во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: ребёнок может какое-то время не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, вслед за чем следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя». 

В той или иной степени, такие черты свойственны всем детям, но при аутизме разброс этих показателей несравнимо больший. 

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются следствием (помимо отмеченных выше особенностей 

интеллектуального и речевого развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных психических функций (внимания, памяти, 

воображения), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы. Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС то 

сказывается достаточно многообразно:  

 на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить 

один из возможных вариантов решения и оттормозить другие из-за того, что не срабатывает «закона силы», - и выбор становится 

затруднённым или невозможным); 

 на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их временной и деятельностной структуры; 

 на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной работы: повышение возможностей взаимодействия с 

окружающим или наработка гибкости взаимодействия (принципиально возможен смешанный вариант). Среди проблем, связанных с 

особенностями восприятия, в дошкольном возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также 
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трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов. 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (и далее 

влияет на развитие нагляднообразного мышления, формирования представлений и понятий) и тем самым обедняет и искажает 

воспринимаемую картину окружающего. Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения существенных 

признаков предметов и явлений (релизеров), трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются на качестве установления временных связей 

между явлениями, что создаёт трудности организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного подражания), 

негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации примитивных форм 

симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления). Внимание. Практически во всех случаях 

произвольное внимание нарушено: или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте особого 

интереса ребёнка и его трудно переключить на другой объект или другую деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно 

привлечь внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить своё 

внимание к чему-то с другими людьми). 

Память у большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является зрительная память. В то же время, даже при 

отсутствии гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с 

произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием, формально освоенные навыки чаще всего трудно 

переносятся в другие условия, другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных форм памяти 

(прямое запоминание) к процедурным, когда фиксируется связь между явлениями. 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в 

дошкольном возрасте проявляются, прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть при 

типичном развитии органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на 

дошкольный возраст приходится период активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервнопсихического 

развития по В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно изучены В.В.Лебединским, 

О.С.Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и 

искажает формирование мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не позволяет 

адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, нарушения развития социально-имитативной и 

ролевой игры, наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, поведения и видов деятельности. 

Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, несмотря на крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых образовательных потребностей спектр 

потенциальных образовательных решений и необходимых для этого особых образовательных условий. 

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует дифференциации и индивидуализации коррекционно-
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образовательного процесса по всем составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и процессуальной, что 

полностью соответствует принципу вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей с РАС. Во-первых, 

необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без 

чего невозможно эффективное освоение традиционных образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО. 

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность системы образования предоставить обучающимся 

разнообразные варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально возможной степени самореализации, для чего могут 

использоваться все имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью использования индивидуальных программ и учебных 

планов на основе регулярного контроля за ходом образовательного процесса. 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение определённых подгрупп детей с РАС на основе 

особенностей, непосредственно связанных с аутизмом и им обусловленных. Поскольку в настоящее время нет патогенетически обоснованной 

классификации аутизма или классификации, учитывающей нарушения в основных сферах, существенных для образовательного процесса в 

дошкольном возрасте, для этой цели более всего подходит классификация, использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или 

близкая к ней будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки (коррекции). Следует учесть, что к 

детям младенческого и раннего возраста эта классификация ограниченно приложима. 

Наиболее тяжёлый - третий уровень – потребность в очень существенной поддержке.  

Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне 

ограниченное инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости 

поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения , 

которые мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения 

при смене деятельности или переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке.  

Заметная недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения в социальном общении и взаимодействии 

даже при наличии поддержки; ограниченное инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненормальное реагирование на 

социальные инициативы других. Отсутствие гибкости в поведении, трудности в приспособлении к переменам и изменениям или 

ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также 

мешают функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке.  

Без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. Сложности с инициированием 

социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к социальным 

взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях. Сложности с переключением между видами 

деятельности. Проблемы с организацией и планированием препятствуют независимости поведения и деятельности. Несмотря на то, что эта 
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классификация даёт частичное представление о неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной траектории дошкольного образования детей с РАС во всех 

её составляющих (содержательном, деятельностном и процессуальном). 
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2.7.2 Индивидуальные особенности детей с умственной отсталостью (УО) 
 

Умственная отсталость — это расстройство нервного развития, которое возникает в раннем детском возрасте и приводит к 

нарушению интеллектуальных способностей (способность к абстрактному мышлению, планированию, решению проблем и трудностей, 

речи, памяти) и адаптивных функций ребенка. Адаптивные функции — это способность удовлетворять возрастные и социокультурные 

стандарты для независимого функционирования в повседневной жизни. К ним относятся общение, самостоятельная работа, 

коммуникационные навыки, самообслуживание, речь, память, использование общественных ресурсов и обеспечение личной 

безопасности. 

Это не болезнь в узком смысле понятия, а скорее синдром, который может иметь различную этиологию (предпосылки) и патогенез 

(механизм развития). Олигофрения бывает врожденной или приобретенной. Врожденная форма обусловлена генетическими дефектами 

или воздействием неблагоприятных факторов на плод во время беременности. Приобретенная бывает вызвана инфекционными 

заболеваниями, травмами головного мозга, недостаточностью кислорода или питания мозга, хроническими интоксикациями или 

педагогической запущенностью ребенка. 

Причины развития 

Причины развития умственной отсталости можно разделить на три группы: генетические, перинатальные (связанные с периодом 

рождения) и постнатальные (связанные с периодом после рождения). 

Классификации 

Существует несколько классификаций патологии по разным критериям.  

1. Международная классификация болезней (МКБ-10), основанная на уровне интеллекта (IQ), измеряемого стандартизированными 

тестами. По этой классификации выделяют четыре степени патологии: 

 легкая (дебильность) — соответствует коэффициенту интеллекта (IQ) в диапазоне 50-69; 

 умеренная (имбецильность) — IQ 35-49; 

 тяжелая (выраженная имбецильность) — IQ 20-34; 

 глубокая (идиотия) — IQ менее 20. 

Кроме того, в МКБ-10 есть категория «неуточненная умственная отсталость», которая применяется, когда невозможно 

провести достоверное измерение интеллекта. 

2. Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ), основана на уровне 

поражения адаптивных функций. По ней выделяют пять степеней слабоумия: 

 отсутствует (полная или почти полная сохранность адаптивных функций); 

 легкая (дебильность, незначительное или умеренное снижение или недоразвитие адаптивных функций); 

 умеренная (имбецильность, значительное снижение или недоразвитие); 

 тяжелая (выраженная имбецильность, очень значительное снижение или недоразвитие); 
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 глубокая (идиотия, частичное или полное отсутствие адаптивных функций). 

3. Классификация по этиологии (предпосылке) патологии. По ней выделяют следующие виды: 

 специфический вид связан с определенным заболеванием или расстройством, имеющим известные предпосылки и 

характерные признаки (например, синдром Дауна, фенилкетонурия, синдром фрагильного X-хромосомы); 

 неспецифический вид не связан с заболеванием или синдромом (идиопатическая (без ясной причины) олигофрения, 

микроцефалия, макроцефалия и др.) 

Степени 

Степень умственной отсталости определяет уровень выраженности недоразвития интеллектуальных и адаптивных функций. 

Она влияет на потребности ребенка в учебе, поддержке и реабилитации. Обычно выделяют четыре основные степени: легкую, 

умеренную, тяжелую и глубокую. 

Легкая форма (дебильность) характеризуется незначительным или умеренным снижением интеллектуальных и адаптивных 

функций у ребенка. Люди с дебильностью способны достичь уровня образования начальной или средней школы, работать в 

простых профессиях и сферах деятельности, жить самостоятельно или с минимальной поддержкой, общаться и устанавливать 

контакты. Но они нуждаются в дополнительном обучении, консультировании и руководстве по некоторым аспектам жизни. У 

дебильности прогноз лечения лучше, чем у других форм. 

Умеренная форма (имбецильность) характеризуется значительным снижением интеллектуальных и адаптивных функций у 

ребенка. Пациенты на этой стадии способны достичь уровня образования дошкольного или начального звена, работать в 

ограниченном количестве профессий, жить под постоянным надзором или с постоянной поддержкой, общаться и устанавливать 

ограниченные контакты. Они нуждаются в специальном обучении, реабилитации и соцзащите по большинству аспектов жизни. 

Тяжелая (выраженная имбецильность) характеризуется очень значительным снижением интеллектуальных и адаптивных 

функций. Люди с этой формой патологии могут работать только в специализированных условиях, жить только под постоянным 

надзором и с постоянной помощью, они общаются только на простом уровне и имеют очень ограниченные контакты. Им 

необходимо комплексное обучение, реабилитация и соцзащита по всем аспектам жизни и деятельности. 

Глубокая форма (идиотия) — это крайняя степень, она характеризуется полным или почти полным отсутствием 

интеллектуальных и адаптивных функций. Люди с идиотией не способны на труд, могут жить только в специализированных 

учреждениях, не умеют общаться, любые контакты отсутствуют. Они нуждаются в постоянном уходе, лечении и соцзащите по всем 

аспектам жизни. 

 

Клинические проявления 

Клинические признаки патологии зависят от выраженности нарушения, а также от наличия у ребенка сопутствующих 

заболеваний. Признаки слабоумия включают в себя физические, психические и поведенческие особенности. 
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Физические особенности - отклонение от нормы в строении тела или его частей. Примерами являются микроцефалия или 

макроцефалия, аномалии лица, конечностей или половых органов, пороки сердца, нарушения зрения или слуха. Особенности более 

выражены при глубокой патологии. 

Психические особенности связаны с недоразвитием или задержкой развития психики, которая проявляется в снижении 

когнитивных (познавательных), эмоциональных и волевых процессов. Отмечается низкий уровень интеллекта, ограниченный 

словарный запас, примитивное мышление, недостаточная память, внимание, восприятие, речь, творчество, низкая самооценка, 

эмоциональная неустойчивость, импульсивность, зависимость. 

Поведенческие особенности связаны с нарушением адаптивных функций. Они проявляются в снижении способности к 

самостоятельному функционированию в повседневной жизни. Например, это нарушения общения, речи, коммуникационных навыков, 

использования общественных ресурсов и обеспечения личной безопасности. 

Диагностика умственной отсталости включает в себя: 

1. анамнез (сбор информации о жизни и развитии ребенка); 

2. физический осмотр (оценка состояния, его соответствия возрасту и наличия особенностей); 

3. психологическое тестирование (оценка интеллектуальных и адаптивных функций); 

4. лабораторные исследования (анализ крови, мочи, генетический анализ и другие); 

5. инструментальные исследования (электроэнцефалография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография 

и другие); 

6. консультацию специалистов (невролога, генетика, психиатра, психолога, дефектолога, специалиста по речи и других). 

Важно провести диагностику как можно раньше, чтобы своевременно начать лечение и реабилитацию. Диагностическая 

процедура сложна и длительна, так как требует комплексного подхода и учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Лечение умственной отсталости — это процесс коррекции нарушений интеллектуальных и адаптивных функций, профилактики 

осложнений и сопутствующих патологий. Оно включает в себя медикаментозную терапию (применение лекарственных препаратов) и 

немедикаментозную терапию (применение физических, психологических, педагогических и коммуникационных методов). 

Немедикаментозная терапия направлена на развитие интеллектуальных и адаптивных функций, а также на формирование 

коммуникационных навыков и определенной самостоятельности. Она часто включает в себя активность (упражнения, массаж, 

гидротерапию), психотерапию, педагогическую терапию (специальное образование, коррекционную педагогику, работу с речью), 

социальную адаптацию, реабилитацию и поддержку. 

Лечение должно являться индивидуальным, комплексным и длительным. Важно начать терапию как можно раньше, чтобы 

предотвратить или снизить прогрессирование нарушений и улучшить качество жизни ребенка. 

Прогноз зависит от выраженности нарушения, от предпосылок, клинических проявлений и лечения. 

Прогноз часто лучше при легкой степени (дебильности), чем при умеренной или глубокой, лучше при специфической форме, чем 

при неспецифической. 
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2.8 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников группы 

 

Подготовительную к школе группу №11 «Непоседы» компенсирующей направленности посещают воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья: дети с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в психофизическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

В Программе учитывается, что при включении ребенка с ОВЗ в образовательный процесс ДОУ, обязательным условием является 

организация его    систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Краткая характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы. 

 

№ 
Ф.И.О 

ребенка 
Дата 

рождения 

Адаптированная 

основная 

образовательная 
программа для 

обучающихся с 

Взаимодействие 
специалистов ОУ 

Рекомендации ПМПК по 

организации медицинского 
сопровождения 

Режим 

пребывания 
в ОУ 

ИПРА 

ребенка-
инвалида 

Протокол 

проведения 

медико-
социальной  

экспертизы 

Заключение о 

создании 

специальных 

условий для 

получения 
образования 

обучающемус

я с ОВЗ, 

инвалидность

ю 

Т
ью

то
р
 

У
ч

и
те

л
ь
-

д
еф

ек
то

л
о

г 

У
ч
и

те
л
ь
-л

о
го

п
ед

 

П
ед

аг
о

г-

п
си

х
о

л
о

г 

1  

Данил 

 

27.06.2017 РАС с учетом 

психофизических 

особенностей 

обучающихся с 

УО 

да да да да Наблюдение и лечение врача-

психиатра, врача-офтальмолога 

5 дней в 

неделю. 

Неполный 

день. 

№ 

982.10.66/2020 

Впервые. 

На срок до: 

01.12.2025 

№1164.10.66/

2020 

 от 07.12.2020 

№ 259  

От 29.05.2023 

2  Вероника  

 

23.07.2018 УО учетом 

психофизических 

особенностей 

обучающихся с 
РАС 

 да да да Наблюдение и лечение врача-

психиатра, врача-невролога. 

Консультация врача-сурдолога 

для исключения нарушения 
функции слуха. 

5 дней в 

неделю. 

Полный 

день. 

№1515.10.66/2

023 

Впервые. 

На срок до: 

01.01.2026 

 

№1592.10.66/

2023  

от 25.12.2023 

№ 388 

От 14.09.2023 

3 Кирилл 

 

29.04.2018 УО да да да да Наблюдение и лечение врача-

психиатра, врача-невролога, 

врача-офтальмолога 

5 дней в 

неделю. 

Полный 

день. 

№832.10.66/20

24 

Повторно. 

На срок до:  

01.10.2026 

№877.10.66/2

024 от 

10.09.2024 

 

№ 500 

От 27.11.2023 



37 
 

4 Полина 

 

02.10.2017 РАС учетом 

психофизических 

особенностей 

обучающихся с 
УО 

да да да да Наблюдение и лечение врача-

психиатра, врача-невролога, 

врача-офтальмолога 

5 дней в 

неделю. 

Неполный 

день. 

№ 

670.10.66/2024 

Повторно. 

На срок до: 

01.10.2026 

№ 

707.10.66/202

4 от 

20.08.2024 

№ 115 

От 01.03.2024 

5 Илья 

 

15.02.2018 УО учетом 

психофизических 

особенностей 

обучающихся с 

РАС 

 да да да Наблюдение и лечение врача-

психиатра, врача-невролога 

Дообследование в ГАУЗ СО 

“СОКПБ” г. Екатеринбург с 

целью уточнения диагноза, 

решения экпертных вопросов 

(МСЭ) 

5 дней в 

неделю. 

Полный 

день. 

Нет. 

 

Нет. 

 

№ 188 

От 05.04.2024 
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Уровень доступности дошкольного образования детьми с ОВЗ 

Выявление интересов и потребностей детей осуществляется на основе мотивационно - содержательных характеристик 

деятельности  ( содержательной направленности активности ребенка) через анкетирование, опрос родителей воспитанников, наблюдения за 

детьми, общение с      ними. 

Индивидуальные особенности воспитанников рассматриваются и анализируются на основе промежуточных и итоговых результатов 

освоения воспитанниками Программы предыдущего возрастного этапа развития в прошедшем учебном году. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с выявленными проблемами в развитии детей и 

собственных  профессиональных действий педагогических работников в ходе мониторинга и при сопоставлении практики образовательной 

деятельности с требованиями к результату образования детей дошкольного возраста на этапе его завершения в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 

заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как 

следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают с 

истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети 

плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии 

имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении 

предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации 

внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны кробости, неуверенности, подвержены 

страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного 

анализа, замедленный темп овладения чтением). 
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Характеристика индивидуальных особенностей развития воспитанников группы компенсирующей направленности 

№11 «Непоседы» 
 

 

Возрастная  
группа 

Возраст 

 

Общее 

количество 

детей 

 

Из них 

 
Количество 

детей с 

РАС, УО 

 
Количество 

детей с 

УО 

Состояние здоровья 

воспитанников    по 

группам здоровья 

 

Физкультурная группа, чел. 

Подготовительная 

к школе 

 

6-7 лет 

 

5 

девочек мальчиков 

4 1 

I II III IV V Основная Подготовительн

ая 

Специальная 

2 3 
- - - - 4 

   

 

Особенность состояния здоровья воспитанников требует целенаправленной работы по укреплению и сохранения здоровья. 

 

Характеристика особенностей семей детей, посещающих подготовительную группу №11 «Непоседы» 

 

Кол-во 

детей 

Состав семьи 
Количество детей 

в семье 
Образование 

Опе кун 
Социальное положение 

Полная Неполная 1 2 3 
Более 

3 
Высшее Среднее – специальное Среднее Интеллигенция 

Служащие 

(в зоне СВО) 
Рабочие Безработные 

 

5 
          

- 

    

2 3 - 5 - - 2 4 - - (1) 6 1 
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Оценка активности родителей воспитанников в образовательном процессе 
 
 

 

 

Демографические особенности: Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных (3), из неполных 

(2), многодетных семей нет. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием (2), средним профессиональным (4) и 

со средним образованием (0), у одной из воспитанниц папа находится на специальной военной операции (СВО). Родители с образованием это 

дает возможность сделать их участниками педагогического процесса, чаще проводить консультации по вопросам развития детей. Основная 

часть родителей в возрасте 30-45 лет. 

Активные Родители Родители не активны, Участие родителей в жизни группы 

родители выполняют тяжело включаются в 

Формы сотрудничества %  разовые 

поручения, но 

менее активны 

образовательный процесс 

  Проектная деятельность 0 

   

Участие в выставках 0 

Е.С Д. Д В.В Участие в спортивных мероприятиях 40 
 

Т. В С. А Л. А Изготовление пособий и материалов для группы 40 

 

 М.Е  Участие в субботниках 40 

 
   Участие в подготовке к летней - оздоровительной 40 

    компании 

Участие в праздниках 40 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) . 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются: В сфере 

социальных отношений: 

– обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в семье и ДОО; 

– содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и переживаний, овладению способами 

эмпатийного поведения в ответ на разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

– поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию действий между собой и 
заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

– обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, понимание детьми последствий 

несоблюдения принятых правил; 

– расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. 
В области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

– воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, проживающим на территории России, их 

культурному наследию; 

– знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, развивать патриотические чувства, 

уважение и гордость за поступки героев Отечества, достижения страны; 

– поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах и произведениях искусства, явлениях природы. 

В сфере трудового воспитания: 

– формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к 

результатам их труда; 

– развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе; 

– знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначальные представления о финансовой 

грамотности. 

В области формирования безопасного поведения: 
– формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 
– знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, исключая практическое 

использование электронных средств обучения индивидуального использования. 
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Содержание образовательной деятельности. 

 

В сфере социальных отношений. 

 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и 

уверенность в себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении форм 

поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и 

поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует 

с детьми причины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведений 

литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, 

разговаривать о них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам 

семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; 

стремиться к деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует овладению 

детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 
Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами 

(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО.  

Включает детей в подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддерживает 

чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

 

В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет представления о государственных символах России - гербе, 

флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия - большая 

многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах 



43 
 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории 

малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и 

космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, посвященными 

празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно 

так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и 

памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Поддерживает 

проявления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с 

событиями военных лет и подвигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

 

В сфере трудового воспитания. 
 
Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей дошкольного возраста с разными видами производительного 

(промышленность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. 

Создает образовательные ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует возможные связи между 

профессиями, обращает внимание детей на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, цель, 

инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар 

покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для  

знакомства детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует ускорению получения результата труда и 

облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, рассказывает о назначении рекламы для распространения информации 

о товаре, формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми назначение денег и их участие в процессе 

приобретения товаров или услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения планировать расходы на покупку 

необходимых товаров и услуг, формирует уважение к труду родителей (законных представителей). 
Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, 

расставить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений выполнять 

отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью 

создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль 

в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой 

трудовые поручения для получения единого трудового результата. 

 

В области формирования безопасного поведения. 
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Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 

людьми, в том числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в опасные ситуации, побуждает детей  к 

рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. Рассматривает 

с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями 

разрешения ситуации (наступил на люк – чуть не провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке – мальчик упал на острый лед и тому подобное). 

Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы 

дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы применить навыки безопасного поведения: организует 

игровые и проблемные ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание 

общих правил безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает  

их творческие находки и предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где 

герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной  

ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми ресурсами. 

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 
– развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях; 

– формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного 

использования; 

– развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для познания математической стороны 

окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, 

счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

– развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в познавательной деятельности, 

расширять самостоятельные действия различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и совместной со 

взрослым и сверстниками деятельности; 

– расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, среде обитания и образе жизни, в 

разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы; 

– продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объектов живой и неживой природы и их 

свойств и качеств; 

– продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать 

положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

Педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные 
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оттенки; расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно -зеленый, 

сиреневый); развивает способность различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей,  деления 

фигуры на части; выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств и качеств предметов. 

Посредством игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений. 

Формирует представления о том, как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать 

для их безопасного использования; 

Педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности 

за действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных форм совместной познавательной деятельности показывает детей 

возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление инициативы, способности 

формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

Математические представления: 
В процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах десяти педагог совершенствует счетные умения детей, понимание 

независимости числа от пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата сравнения 

предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений между рядом стоящими числами; 

Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке 

в пределах десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения между ними; организует освоение детьми 

опосредованного сравнения предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и умения устанавливать 

пространственные отношения при ориентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, 

год. 

 

Окружающий мир: 

 
Педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный интерес к родной стране, к 

освоению представлений о её столице, государственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и народов мира; 

Педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; 

развивает интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о других странах и народах мира, понимание, что в других 

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

 

Природа: 

 

Педагог формирует представления о многообразии объектов животного и растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе 

жизни поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять признаки, группировать объекты живой природы по их 
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особенностям, месту обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие потребностей у животных и растений (свет, тепло, 

вода, воздух, питание); создает ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными относительно их потребно стей; 

Педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, 

расширяя представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет 

представления о признаках разных времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни человека, животных и 

растений); о деятельности человека в разные сезоны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и другое); 

Способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить 

живую природу. 

 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

 

Формирование словаря: 

– обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); 

названия техники (экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, характеризующие отношение  

людей к труду (старательно, бережно); глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении подбирать 

слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными значениями (антонимы); 

– активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу употреблять в речи существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебороб). 

 

Звуковая культура речи:  

закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного языка; умение различать на слух и отчетливо  произносить часто 

смешиваемые звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематический слух. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи: 

 

– совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существительные с числительными, существительные с 

прилагательным, образовывать множественное число существительных, обозначающих детенышей животных. Развивать умения 

пользоваться несклоняемыми существительными (метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

– познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершенствовать у детей умение составлять по образцу 

простые и сложные предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

Связная речь:  

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреплять умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, 

правильно отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос 
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по-разному (кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаться. Поощрять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать формировать у детей умение 

использовать разнообразные формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: называть взрослых 

по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, 

набору картинок, составлять письма (педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

 Формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой структуры, выделять словесное ударение и определять его место в 

структуре слова, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук), правильно употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным составом предложения и 

звуковым составом слова. 

Интерес к художественной литературе: 

– обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных, волшебные сказки) и 

художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

– развивать интерес к произведениям познавательного характера; формировать положительное эмоциональное отношение к 

«чтению с продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

– формировать избирательное отношение к известным произведениям фольклора и художественной литературы, поддерживать 

инициативу детей в выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторное); 

– формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, языковых особенностях произведений: поговорка, 

загадка, считалка, скороговорка, народная сказка, рассказ, стихотворение; 

– углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с опорой на его портрет, поступки, 

мотивы поведения и другие средства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций разных художников к 

одному и тому же произведению); 

– совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, 

стихотворений; выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

– развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из текста образные единицы, понимать их значение; 

составлять короткие рассказы по потешке, прибаутке). 

 
Содержание образовательной области 

Формирование словаря. 

Педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые 

действия и качество их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, внутренние переживания; социально- 
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нравственные категории, оттенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять их в  

группы по существенным признакам. 

 

Звуковая культура речи. 

Педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 

сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; формирует умение использовать средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 

Грамматический строй речи. 
Педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только  

множественное или только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками. 

 

Связная речь: 
Педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников, обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия, поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, поощряет использование в диалоге разных типов 

реплик; 

Педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; 

использовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежливого речевого общения; участвовать в коллективных 

разговорах, использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи; 

Педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью педагога определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования; в 

повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

Педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. 

Педагог закрепляет у детей умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи - доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает детям 

осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Подготовка детей к обучению грамоте: 

Педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных языков, термины «слово», «звук», «буква», 

«предложение», «гласный звук» и «согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость 
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и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких 

мозаик. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: Приобщение 

к искусству: 

– продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, интерес к искусству; 

умение наблюдать и оценивать прекрасное в окружающей действительности, природе; 

– развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

– формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с различными видами искусства духовно- 

нравственного содержания; формировать бережное отношение к произведениям искусства; активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

– развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную и 
музыкальную деятельность; 

– продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций своего народа через творческую деятельность; 

– продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка,  

изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

– продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства; продолжать знакомить детей с 

архитектурой; 

– расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном фольклоре, художественных промыслах; развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках; 

– продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов художественной 

деятельности; 

– уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, которые работают в том или ином виде искусства; 

 

– поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

 

Конструктивная деятельность: 

– продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции; 

– поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

Музыкальная деятельность: 

– продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение различать жанры музыкальных произведений 
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(песня, танец, марш); 

– развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по высоте, музыкальные инструменты; 

– формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; 

накапливать представления о жизни и творчестве композиторов; 

– продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 

– продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух;  

– развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

– способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 
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детских музыкальных инструментах; творческой активности детей; 

– развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности;  

Театрализованная деятельность: 

– знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); 

– знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и так далее); 

– развивать интерес к сценическому искусству; 

– создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка; развивать личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнерские взаимоотношения; 

– воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

– развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать развитию навыков передачи образа различными 

способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее); 

– создавать условия для показа результатов творческой деятельности, поддерживать инициативу изготовления декораций, 

элементов костюмов и атрибутов. 

 
Культурно-досуговая деятельность: 

– развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. Формировать основы досуговой культуры во  

время игр, творчества, прогулки и прочее; 

– создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а также их использования в организации своего 

досуга; 

– формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

– знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное отношение к народным праздничным традициям и 

обычаям; 

– развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать желание принимать участие в подготовке помещений к 
ним (украшение флажками, гирляндами, цветами и прочее); 

– формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать 

на праздник, готовить подарки и прочее); 

– воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с традициями народов страны; воспитывать интерес и 

желание участвовать в народных праздниках и развлечениях; 

– поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнительного образования в ДОО и вне её. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Приобщение к искусству. 

Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства,  формирует 

умение выделять их выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формирует у детей умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культурных традиций через творческую деятельность (изобразительную, 
музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую). 



52 
 

Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознакомления с различными видами искусства духовно- нравственного 

содержания; 

Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), 

изображением родной природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). Знакомит с 

творчеством русских и зарубежных композиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. 

Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Педагог расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Педагог знакомит детей с 

видами и жанрами фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 
Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельности как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист 

балета и другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание 

посещать их. 

 

Изобразительная деятельность. 
Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе 

художественнотворческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания 

об основных формах предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит созерцать красоту окружающего мира. 

Развивает у детей способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Педагог  

продолжает совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результат у, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: 
Педагог продолжает совершенствовать у детей умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в 

рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
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располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и так далее). Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным умениям: учит располагать 

предмет на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,  

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). Развивает у детей композиционные умения, учит 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым 

строем и элементами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, 

её цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учит использовать для украшения 

оживки. Продолжает знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую 

работу детей, помогает осваивать специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. Учит 

детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу 

в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. 

Педагог предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: Педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить 

с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Педагог 

продолжает формировать умение у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепляет у детей умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает формировать у детей умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 



54 
 

лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки 

аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое  

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учит 

детей расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей обмакивать пальцы 

в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация: педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает 

детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество: педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать игрушки,  

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), 

прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и другое); сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали  

другими. Педагог формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учит детей 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 
Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память  

через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 
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Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера:  

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоциональнообразное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует 

у детей формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает 

их к активным самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для 

реализации музыкальных способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет 

представления детей в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так далее). Способствует развитию интереса к 

сценическому искусству, создает атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает различные творческие группы 

детей. Развивает личностные качеств (коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков передачи 

образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 
Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, 

рисование, пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с историей возникновения праздников, учит бережно 

относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в оформлении 
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помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках 

и развлечениях. 

Физическое развитие. 

В области физического основными задачами образовательной деятельности являются: 

– обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двигательной деятельности, развивая умения осознанно, 

технично, точно, активно выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, элементы спортивных игр, 

элементарные туристские навыки; 

– развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ориентировку в пространстве, равновесие, точность и 

меткость, воспитывать самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений и в подвижных играх, 

соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в команде; 

– воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в подвижных и спортивных играх, формах активного 

отдыха; 

– продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать представления о разных видах спорта и достижениях 

российских спортсменов; 

– укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять опорно-двигательный аппарат, повышать 

иммунитет средствами физического воспитания; 

– расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него влияющих, оздоровительном воздействии физических 

упражнений, туризме как форме активного отдыха; 

– воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, осознанно соблюдать правила 

здорового образа жизни и безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей 

разнообразными физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет умение осуществлять самоконтроль и оценку 

качества выполнения упражнений другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, использует игры- эстафеты; 

поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их  

усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления 

о разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Организует для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, физкультурные праздники и досуги с 

соответствующей тематикой. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

– бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической скамейке, направляя его рукой (правой и левой); 
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прокатывание обруча, бег за ним и ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в разных построениях; 

перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 раз; 

ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи 

и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через 

сетку, забрасывание его в баскетбольную корзину; 

– ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой на ладони и колени, на ступни и ладони, 

предплечья и колени), ползание на четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; переползание через 

несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание 

на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом; 

– ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, приставным шагом в сторону (направо 

и налево), в полуприседе, мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; 

ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

– бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, звенья, со сменой ведущих; бег с пролезанием в 

обруч; с ловлей и увертыванием; высоко поднимая колени; между расставленными предметами; группами, догоняя убегающих, и убегая от 

ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый 

бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

– прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги скрестно-ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с 

хлопками перед собой, над головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через начерченные линии, из кружка в 

кружок; перепрыгивание с места предметы высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на месте 30-40 раз 

подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и 

левой) 2-2,5 м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; 

прыжки в длину с места; в высоту с разбега; в длину с разбега; 

– прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную скакалку (высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку 

с одной ноги на другую с места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся скакалку; 

– упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, приставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на 

гимнастической скамье на одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; пробегание по скамье; ходьба 

навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); приседание 

после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и 

повседневной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 
– упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, 

через стороны вверх (одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком впереди и сзади себя; 

перекладывание предмета из одной руки в другую впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти 
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повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

– упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя 

у стены, касаясь её затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями пола, наклоны вправо и влево; 

поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

– упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; 

поочередное поднимание и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов ступнями и пальцами ног и 

перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, 

скакалкой и другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, лежа на спине, боку, животе, стоя на ко ленях, на 

четвереньках, с разным положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спиной). Педагог поддерживает 

инициативу, самостоятельность и поощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 
Ритмическая гимнастика: музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений (ритмической гимнастики) педагог 

включает в содержание физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного 

отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером музыки, в разном темпе, на высоких  

полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) с 

ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на 

месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных 

движений. 

Строевые упражнения: педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по росту, поддерживая равнение в колонне,  

шеренге; построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и при передвижении; 

размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием и 

прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные стороны с последующим слиянием в пары. 

Подвижные игры: 

Педагог продолжает закреплять и совершенствовать основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, 

наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой 

группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нравственно-волевых качеств, самостоятельности и 

сплоченности, чувства ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к преодолению трудностей; развивает творческие 

способности, поддерживает инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование движений). Способствует 

формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 
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Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в  

зависимости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе  

в зависимости от условий: наличия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в гору, с торможением при спуске с горки. 
Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на 

склон прямо «ступающим шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с разворотом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая 

правила безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, 

погружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в  

спокойном темпе и на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным способом. 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно 

влияющих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формировать 

представления о разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, художественная и спортивная 

гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления здоровья. 

Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 

взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны 

инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью 

своему и окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения для сохранения и 

укрепления здоровья). 

Активный отдых. 
Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание 

праздников составляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание 

составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую 
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и патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным событиям, включать подвижные игры 

народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 

переходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не 

более 1,5-2 часов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог формирует представления 

о туризме как виде активного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает помощь в подборе снаряжения 

(необходимых вещей и одежды) для туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать 

правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры во 

время остановки. 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) с детьми дошкольного возраста с ТНР. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

-формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, 

-формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников; 

-формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

-развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развития игровой деятельности. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. В этот 

период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных 

играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

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

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). Педагогические работники 

уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,  

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 



62 
 

 

 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека  

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, 

на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

-развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности; 

-формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

-формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

-развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской 

и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов  

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 
развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с 

книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи обучающихся сТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно- 

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из 

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия 

предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно 

со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 

этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, 

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

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия  по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. Все больше 

внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической 

и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко- 

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: становления у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
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В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

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

в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утре нней 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают  

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

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

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом 

работнике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 
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образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется 

с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

3.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

ДО может быть получено в ДОУ, а также вне её - в форме семейного образования. Форма получения ДО определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей:В дошкольном возрасте (3 года – 8 лет) 

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и др.); 

– общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

– изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию 

и замыслу ребенка; 

– двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

– музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может использовать следующие методы: 

– организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

– осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополнябтся методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино-и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

– репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя,  беседа ,составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 
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схематическую модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения впроцессе организации опытов, наблюдений; 

– эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

– исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

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 образования педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

– демонстрационные и раздаточные; 

– визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

– естественные и искусственные; 

– реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

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

– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

– познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видовтруда); 

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

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Формы, методы, способы средства реализации Программы в рамках реализации образовательных областей. Физическое 

развитие. 

Формы физического развития детей: 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные игры и упражнения, двигательная активность на прогулке, физкультурные занятия, 

музыкальные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги, праздники, эстафеты, соревнования, Дни здоровья, 

экскурсии, походы, самостоятельная двигательно-игровая деятельность, совместная физкультурная деятельность в зале и на спортивной площадке 

с элементами психогимнастики. 
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Методы физического развития детей 
 

Наглядные Словесные Практические 

 

 
 

• Наглядно-зрительные (показ, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни, просмотр фильмов) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

• Объяснения, пояснения, указания; 

• Подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

• Словесная инструкция 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форм 

• создание проблемных ситуаций 

• знакомство со знаменитыми спортсменами, 

• личный опыт детей; 

• экспериментирование 

Средства физического развития детей 

В системе физического воспитания работа осуществляется при помощи разнообразных средств, воздействующих на организм: 
 

Гигиенические и социально-бытовые факторы Оздоровительные силы природы 

правильный режим, рациональное питание, гигиеническая обстановка, 

формирование культурно-гигиенических навыков 

для закаливания и укрепления организма 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в образовательной деятельности 

Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по ФГОС ДО, используются 

различные виды современных здоровьесберегающих технологий: 
 

Технологии Формы и методы Направленность 

Медико-профилактические Проведение медосмотров, вакцино- профилактики; 

контроль состояния здоровья детей и их физического 

развития, противоэпидемиологическая работа, 

организация специализированных коррекционных 

групп; 

профилактика многих заболеваний; 

Технологии, обеспечивающие сохранение и 

укрепление 

здоровья детей под руководством 

медицинского персонала ДОУ в соответствии 
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 санитарно-гигиеническая работа; контроль 

качества организации питания; 

мониторинг здоровья 

медицинскими требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств. 

Технологии сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Динамические паузы 

Релаксация 

Глазодвигательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Кинезиологическая гимнастика 

Ленивая гимнастика 

Игровой массаж по А.А. Уманской 

Закаливающие процедуры 

Создание здоровьесберегающей среды 

Способствуют снятию статического 

напряжения мышц глаз и лица, улучшают 

кровообращение, тренируют мелкую 

моторику, стимулируют речь, 

пространственное мышление, внимание, 

воображение, быстроту реакции; укрепляют 

иммунитет; формируют умение ощущать свои 

эмоции, управлять своим поведением, слыша 

своё тело; создают условия для формировани 

здорового образа жизни и навыков сохранени 

здоровья. 

физкультурно-оздоровительные проведение подвижных и спортивных игр, спортивные 

мероприятия, 

валеологические занятия, 

организация прогулок 

Направлены на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие 

физических качеств, двигательной 

активностии становление физической 

культурыдошкольников, профилактика 

плоскостопия и формирование правильной 

осанки, 

Валеологическое образование 

родителей 
Квесты, походы, экскурсии, консультации, выставки, 

видеоролики, памятки, анкетирование и др. 
 мотивация родителей к ведению здорового 

образа жизни, 

обучение родителей способам взаимодействи с 

детьми по формированию у них 

валеологической культуры. 

http://pedsovet.su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey
http://pedsovet.su/dou/progulki_v_detskom_sadu
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  расширение знаний о возрастных и 

психологических особенностях дошкольнико 

Здоровьесберегающее образование 

детей 

минутки здоровья 

увлекательные конкурсы и акции 

проблемно-игровые практики 

 мотивация детей на здоровый образ жизни 

 формирование полезных привычек; 

 формирование валеологических навыков; 

Коррекционные технологии дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

пескотерапия, 

ароматерапия, 

арт-терапия, 

игровой самомассаж лица, кистей рук и тела 

Профилактика и коррекции речевых 

нарушений; 

используются для психотерапевтической, 

диагностической и развивающей работы; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя. 

Речевое развитие. 

Методы развития речи по используемым средствам 
 

Наглядные Словесные Практические 

• непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 

• опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

• чтение и рассказывание 
художественных произведений, 

• заучивание наизусть, 

• пересказ, 

• обобщающая беседа, 

•  рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

• дидактические игры, 

• игры-драматизации, 

инсценировки 

• дидактические упражнения, 
•  пластические этюды, 

хороводные игры. 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 
 

Репродуктивные Продуктивные 

• воспроизведение речевого материала, готовых образцов. 
• Метод наблюдения и его разновидности, 

• рассматривание картин, 

• Построение собственных связных высказываний в зависимости от 
ситуации общения. 

• Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие связной речи, 
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• чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию 
литературных произведений, дидактические игры. 

• метод моделирования, 
• творческие задания. 

Технологии речевого развития, реализуемые в образовательной деятельности 
 

Технологии Виды, формы, методы Направленность 

Здоровьесберегающие технологии Артикуляционная гимнастика – это 

совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцирован-ности 

движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 

Вырабатывает полноценные движения и 

определенные положения органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 

Артикуляционно-пальчиковый игротренинг 

(артикуляционная гимнастика с элементами 

энергопластики с Котиком-котом) 

Формирование кинестетической и кинетической 

основы артикуляторного движения, 

совершенствование координации 

артикуляционной и пальчиковой моторики. 

Пальчиковая гимнастика применяется в целях 

оздоровительной профилактики детского 

организма. Ежедневно делая точечный массаж, 

вы положительно воздействуете на 

биологически-активные участки нервных 

корешков 

Вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. В ходе 

«пальчиковых игр» дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. 

Дыхательная гимнастика Повышение общего жизненного тонуса 

ребенкаи сопротивляемости, закаленности и 

устойчивости его организма к заболеваниям 

дыхательной системы. 
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 Су-джок с элементами самомассажа Стимуляция кинестетических ощущений 

мышц, участвующих в работе 

периферического 

речевого аппарата и нормализация мышечного 

тонуса данных мышц. 

Игровые технологии Мнемотехника – это система методов и 

приемов, обеспечивающих эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, и конечно развитие речи 

- ассоциативное мышление 

- зрительную и слуховую память 

- зрительное и слуховое внимание 

- воображение 

Буккроссинг Пропаганда чтения, повышение интереса к 

книгам, возрождение интереса к чтению, к 

чтению русских народных сказок, возрождение 

традиции семейного чтения 

Музыкальная методика Железновых Развитие фонематического слуха, зрения, 

речевой памяти, чувства ритма, устойчивого 

внимания. Формирование двигательных 

навыков, быстроты реакции и обеспечение 
хорошего настроения. 
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 Логоритмика - то есть устранение недостатков 

речи с помощью движений. Любые 

упражнения, сочетающие в себе речь и 

ритмичные движения 

Во время упражнений развивается правильное 

речевое дыхание, формируется понимание 

темпа, ритма, выразительности музыки, 

движений и речи, умение перевоплощаться и 

выразительно двигаться в соответствии с 

выбранным образом, проявляя и развивая тем 

самым свои творческие способности 

ТРИЗ (теории решения изобретательских 

задач) 

Помогает развить у дошкольников 

изобретательскую смекалку, творческое 

воображение, диалектическое мышление. 

Камешки «Марблс» – это один из 
эффективных приемов развития речи детей. 

Камешки «Марблс» помогают 

развивать связную речь, закреплять предложно- 

падежные конструкции; 

обогащать словарь детей; 

развивать пространственную ориентировку; 

автоматизировать и дифференциировать 

поставленные звуки 

Технология «Развитие диалогического 

общения» 
Технология направлена на формирование 

коммуникативной компетенции, в основе 

которой способность ребенка наладить 

общение с окружающими людьми при помощи 

вербальных и невербальных средств. 

 Наглядное моделирование Развитие артикуляционной моторики, мелкой 

моторики рук, просодической стороны речи, 

речевого дыхания. Формирование правильного 

звукопроизношения, автоматизация 
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  поставленных звуков в повседневной речи. 

Развитие фонематических процессов, навыка 

звукового анализа и синтеза, готовности 

ребенка к обучению 

 Живые звуки Воспитание артикуляционных навыков, 

правильного звукопроизношения, 

воспроизведения слоговой структуры, развитие 

фонематического восприятия, овладение 

элементами грамоты, взаимосвязанное 

формирование фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических компонентов 

языка. 

 Чистоговорки в картинках Закрепление правильного произношения 

звука. Развитие темпо-ритмической 

стороны речи, памяти. Создание 

положительного 

эмоционального отношения к логопедическому 

занятию. 

 Универсальные речевые игры Исправление дефектов звукопроизношения, 

развитие навыка фонематического анализа и 

синтеза, укрепление психологической базы 

речи (память, восприятие, внимание, 
мышление). 

ИКТ-технологии 

при автоматизации 

и дифференциации 

звуков 

Мультимедийные технологии могут быть 

использованы: как отдельные блоки занятия; 

как единая сюжетно-мотивационная оболочка 

занятия (сквозной сюжет от начала до конца 

занятия, объединяющий 

все его блоки) 

Повышается мотивацию ребенка к 

логопедическим занятиям; 

в большинстве случаев повышает речевую и 

познавательную активность; 

обучает ребенка некоторым элементарным 

навыкам работы с компьютером; 
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Технологии Направленность 

Игровые технологии развития 

(Игры на плоскостное моделирование: «Танграм», 

«Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», 

«Квадрат Пифагора» и др.; Логические игры с блоками Дьенеша; 

Игры с палочками Кюизенера; 

Развивающие игры Б.П. Никитина В.В.; Развивающие игры 

Воскобовича и др.) 

Развитие умений планировать свои действия, обдумывать их 
догадываться в поисках результата, проявляя при этом творчество. 

Способствуют развитию памяти, внимания. Воображения, речи 

появлению умений классифицировать материал, сравнивать 

анализировать аналитическую информацию. 

Развитие интереса к математике в игровой форме 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и создает 

условия для опережающего развития способностей детей. 

В основу технологии положена идея направленности интеллектуально 

игровой деятельности дошкольников на результат, который получается при 

решении проблемных и творческих задач. 

  индивидуализирует обучение детей с 

нарушениями речевого развития. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Формы познавательного развития: 

К основным формам, направленным на познавательное развитие относятся: 

– личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

– применение различных дидактических заданий и игр; 

– использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, как воображение, любознательность 

и развитие речи, пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти. 

Методы познавательного развития: 

 организация решения познавательных задач; 

 использование проектирования. 

 применение экспериментирования в работе с детьми 

 игровые технологии. 

Технологии познавательного развития, реализуемые в образовательной деятельности  
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Технология исследовательской деятельности 

 

Экспериментирование Методы 

ТРИЗ 

Развитие способности ребенка к определению проблемы и 

самостоятельному выбору путей ее решения; 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость 

подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; развитие речи и творческого 

воображения. 

Проектная деятельность 

 

Лэпбук 

Способ организации образовательной деятельности, основанный на 

взаимодействии педагога, воспитанника и его родителя, способ 

взаимодействия с окружающей средой, 

Технология проблемного обучения. Ситуации затруднения помогают пробудить интерес у детей, готовность 

самостоятельно искать правильные решения. 

Информационно- коммуникационные технологии -привлекают пассивных детей к активной деятельности; 

- делают НОД более наглядными, интенсивными; 

- активизируют у детей познавательный интерес; 

- активизируют мыслительные процессы (анализ, синтез и др.). 

Легоконструирование Развитие детского технического творчества 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы работы 
 

Содержание Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

• Сюжетно-ролевые 
игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованные 
игры 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры экспериментирование Сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: самодеятельность 

дошкольников; изобразительная деят-ть; 

труд в природе; экспериментирование; 
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• Дидактические игры  конструирование; бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Беседы-занятия, чтение худ. литературы, 

проблемные ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов, театрализованные постановки, 

решение задач 

Игровая деятельность (Игры в парах, 

совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

образ Я, семья 

• детский сад 

• родная страна 
• наша армия (со ст. 

гр.) наша планета 

(подг.гр) 

Викторины, КВН, познавательгые досуги, 

тематические досуги, чтение, рассказ, экскурсия 

Сюжетно-ролевая игра, 

Дидактическая ира 

Настольно- печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы 

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, ИЗО деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 
сообществу 

Познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, чтение 

Рассматривание иллюстраций, 

Продуктивная деятельность 

театрализация 
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Формирование основ 

собственной 

безопасности 

• ребенок и другие 

люди 

• ребенок и природа 

• ребенок и улица 
• ребенок дома 

Беседы, объяснения, чтение, напоминания, 

упражнения, рассказ, Рассматривание 

иллюстраций, Продуктивная деятельность, 

рассказы, чтение, целевые прогулки, акции. 

Решение ситуаций 

Рассматривание иллюстраций, 

Продуктивная деятельность 

Дидактические игры 

Самообслуживание Чтение художественной литературы Объяснение, 

обучение 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры группы 

Хозяйственно- 

бытовой труд 

Чтение художественной литературы 

экскурсии 

Продуктивная деятельность Дидактические 

игры, 

Труд в природе Обучение, совместный труд детей и взрослых, 

беседы, чтение художественной литературы, 

дидактическая игра Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Продуктивная деятельность, ведение 
календаря природы, тематические досуги 

Ручной труд Совместная деятельность детей и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

Экскурсии, 

наблюдения, рассказы, обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций, просмотр видео 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры 

Методы и приемы работы в организованной деятельности 

– метод проектов; 

– поисковые, экспериментальные, исследовательские методы; 

– беседа, этическая беседа; 

– рассматривание иллюстраций, репродукций; 

– все виды рассказывания (пересказ, описательный рассказ, рассказ по схеме, от лица героя, по картинке, по серии картин, 

фабульный сюжет и т.д.); 
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– литературное, речевое творчество; 

– решение логических задач; 

– решение и обыгрывание коммуникативных ситуаций; 

– создание проблемных педагогических сиуаций. 

 

Технология эффективной социализации (Н.П. Гришаева), реализуемая в образовательной деятельности 
 

Технологии6 Виды, формы, методы Направленность 

« Клубный час» свободный. Дети свободно перемещаются 

по всей территории детского сада (в 

помещении или на улице) и 

самостоятельно организуют 

разновозрастное общение по интересам без 

помощи взрослых; 

тематический. В этом случае «Клубные 

часы» включены в ситуацию месяца. 

Например, в ситуации месяца «Космос» 

могут быть 

организованы конкурс рисунка на асфальте, 

постройка космического корабля, викторина 

«Космонавт»; 

• деятельностный. В основу этого типа 
«Клубного часа» положено самоопределение 

ребёнка в выборе различных видов 

деятельности. Например, в физкультурном 

зале проходят подвижные игры, в 

музыкальном — спектакль и т. д.; 

воспитание у детей самостоятельности 

ответственности; 

• умение детей ориентироваться в пространстве; 

воспитание дружеских отношений между 
детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим; 

формирование умения проявлять инициативу в 

заботе об окружающих, с благодарное 

отношение к помощи и знакам внимания; 

формирование  умения планировать свои 

действия и оценивать их результаты; 

умение детей вежливо выражать свою просьбу, 

благодарность за оказанную услугу; 

развитие стремления выражать своё отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства; 

формирование умения решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты; 

поощрение попыток ребёнка осознанно делиться 

с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями; 

 
 

6Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет :система реализации, формы, сценарии : методическое пособие. - М. : Вентана-Граф, 2017. - 320 с. . 



81 
 

 

 
 • творческий. Дети подготовительной к 

школе группы сами организуют всю деятельность на 

«Клубном часе» для всех детей; 

• группообразование. Дети проводят 

«Клубный час», объединившись в группы, 

команды для развития групповых навыков; 

квест. Дети на территории участка или в 

помещении по одиночке или командой ищут по 

схеме какую-либо вещь, предмет; решают какую- 

либо задачу; 

музейный. Дети в «ситуации месяца» собирают у 

себя музейные экспонаты, а затем в конце месяца 

самостоятельно проводят экскурсии для других 

пришедших детей; 

большая игра. В ней участвует весь детский сад до 

300 детей. В игре есть сюжет и персонажи 

(желательно из русских сказок, т. к. дети их очень 

плохо знают). По ходу игры дошкольники 

самостоятельно действуют в ситуациях без 

помощи взрослых, даже если они действуют 

неправильно, их не поправляют, это материал для 

обсуждения на «Рефлексивном круге» после КЧ. 

Задания для детей должны обязательно развивать их 

социальные навыки (а это возможно при 

создании «проблемных педагогических ситуаций»), 

а не повторять традиционные занятия! 

помощь в приобретение жизненного опыта 

(смысловые образования), переживания, необходимые 

для самоопределения и саморегуляции. 

«Ситуация месяца» При выборе содержания ситуации приоритет 

отдаётся той, что в большей степени отвечает 

проблемам детей данной группы, интересу и 

Формирование в рефлексиях (а рефлексивные круги 

проводятся ежедневно) осознанной нравственной 

позиции, приобретение эмоционально 

положительного опыта проживания в различных 

ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, сверстников, 
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 готовности к ней воспитателя, пониманию её 

значимости родителями. 

Структура «Ситуации месяца» обязательно 

включает диагностику знаний и умений детей в 

начале ситуации, привлечение на занятиях 

наглядного материала, активизацию прошлого 

опыта детей в различной форме; беседы, 

драматизацию, изодеятельность и т. д., создание 

ППС и создание коллективных проектов, 

подготовку социальных акций, использование 

темы ситуации в работе всех специалистов 

дошкольной организации. Обязательно участие 

родителей; беседы с детьми дома, запись сказок, 

высказываний детей, рисование, пение, создание 

костюмов, подарков, приготовление угощений, 

совместное участие в написании сценариев 

праздников и в самом празднике. Выходная 

диагностика в различных формах: «Волшебный 

телефон», анкетирование, наблюдение, опрос 

родителей и т. д. 

взрослых, родителей. У родителей возникает интерес 

к жизни ребёнка, его внутреннему миру, появляется 

поле совместной деятельности, это связано, прежде 

всего, с тем, что воспитатель ежедневно побуждает 

детей задавать вопросы родителям, а на следующий 

день обсуждает их на групповой рефлексии. 

«Проблемная педагогическая 

ситуация» 

Метод диагностирования состояния детей в 

группе. Первый этап — подготовительный. Первая 

его часть — воспитатели планируют, какую 

ситуацию они возьмут и какие цели реализуют. 

Вторая часть — разработка сценария. В это же 

время проводится диагностика детей. (Опрос 

малышей и родителей: как они видят заданную 

проблему, как её решают.) Важно выяснить, на 

какой степени развития относительно 

поставленной цели находится группа. 

Самоопределение детей в эмоционально- напряжённой 

для них ситуации, в которой необходимо принять 

собственное решение без 

участия взрослого, дать оценку своим действиям, 

извлечь уроки из собственного поведения. 
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 Второй этап — создание реальной ситуации, 

максимально приближенной к жизни. 

 

«Социальная акция» Современный способ привлечь и объединить всех 

участников образовательных отношений. 

Проводится ежемесячно и почти всегда за 

пределами детского сада. Она напрямую связана с 

«Ситуацией месяца» тематически и методически. 

Направлена, прежде всего, на консолидацию усилий 

педагогов и родителей по развитию гражданской 

позиции у дошкольников, а также является тем 

средством и способом, который позволяет реально 

включить родителей в жизнь детского сада. 

«Ежедневный рефлексивный 

круг» 

Сформировать у воспитанников представление о 

том, что он — член единого коллектива, в котором 

учитывается мнение каждого. Каждый «круг» 

заканчивается технологией «К родителям через 

детей», по которой дети должны дома задавать 

вопросы своим родителям по теме прошедшего 

«круга». 

• сплочение детского коллектива; 

формирование умения слушать и понимать друг 

друга; 

формирование общей позиции относительно 

различных аспектов жизни в группе; 

• обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

развитие умения выражать свои чувства и 

переживания публично; 

• привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 

«Дети-волонтёры» Организация школы волонтёров, план посещений 

младших детей старшими. 

Развитие навыков общения в разновозрастном 

коллективе; 

 Развитие самостоятельности и 

ответственности, прежде всего, в отношении младших 
детей; 

Создание такой ситуации развития, при 

которой формирование игровой деятельности и 

передача игрового опыта происходит в естественной 

среде, а не по показу и рассказу воспитателя. 

«Развивающее общение» Обучение детей дошкольного возраста 

самостоятельному решению конфликтов. 

Развитие саморегуляции поведения. 
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  Обучение новым навыкам конструктивного 

поведения, понижение степени конфликтности 

группы в целом. 

Повышение самооценки детей и уровня 

эмоциональной защищённости ребёнка. 

«Волшебный телефон» Организация телефона доверия для детей, который 

даёт им возможность открыть сказочному 

персонажу то, что они не доверили бы никому из 

взрослых. 

 Диагностики состояния детей и коррекции их 

поведения. 

 Развитие у детей умения самостоятельно выражать 
свои чувства и мысли; 

 развитие социальной активности. 

« Коллективный проект» Коллективные проекты по желанию детей, 

связанные с ситуацией месяца для развития 

навыков коллективной деятельности. Имеют 

различные формы, используют изодеятельности, 

театральную деятельность и т.д. 

Формирование у дошкольников устойчивых навыков 

коллективного сотрудничества способствует 

постоянное и целенаправленное приобщение детей к 

созданию общих работ. Опыт коллективного 

творчества приобретается на фоне совместных 

положительных эмоциональных переживаний, 

способствующих развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Формы работы 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Технологии, реализуемые в образовательной деятельности 
 

Развитие продуктивной 
деятельности рисование лепка 

аппликация 

конструирование 

 

Развитие 

детского творчества 

 

Приобщение изобразительному 

искусству 

5-7 лет Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг Конкурсы 

Выставки работ декоративно- прикладного 

искусства 

Самостоятельное 

художественное 

творчество Игра 

Проблемная ситуация 

Развитие музыкально - 
художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушани 

е Пение 

Песенное творчество 

Музыкальное движение 

Музыкальная игра 

драматизация Игра на детских 

музыкальных инструментах 

5-7 лет Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная 
деятельность Слушание 

музыкальных сказок, Беседы с 

детьми о музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов Празднование дней 

рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

театральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 
«телевизор» Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов. Составление композиций 

танца Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации. Аккомпанемент 

в пении, танце и др. Детский 

ансамбль, оркестр. Игра в 

«концерт», 
«музыкальные занятия» 
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Технологии Виды, формы, методы Направленность 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Театрализованная деятельность 

(творческие, режиссерские, 

театрализованные игры, игры- 

забавы, игры-импровизации) 

Направлена на развитие творческих способностей ребенка. 

Театрально-игровая деятельность обогащает детей в целом новыми 

впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к 

литературе, театру, формирует диалогическую, эмоционально- 

насыщенную речь, активизирует словарь, способствует нравственно- 

эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Музыкально-художественная 

деятельность (музыкально-ритмические 

игры, игры-забавы, игра на музыкальных 

инструментах) 

Развитие общей эстетической культуры воспитанников, их 

художественных способностей (вокальных, музыкальных, 

танцевальных) и склонностей в изобразительном и декоративно- 

прикладном видах искусства. 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Тычок жесткой полусухой кистью. 

Рисование пальчиками. Рисование 

ладошкой. Скатывание бумаги. 

Отпечатки листьев. Рисование по мокрому. 

Имеет огромное значение в формировании личности ребенка. 

Развивает мышление ребенка. Развивает память, внимание, мелкую 

моторику, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять и 

сравнивать, сочинять и воображать. 

Метод проектов Виды проектов: творческие (предполагают 

соответствующее оформление результатов в 
виде детского праздника, детского дизайна). 

предметных областей. 

Основное предназначение метода проектов – предоставление 

детям возможности самостоятельного приобретения знаний при 

решении практических задач или проблем, требующих 

интеграцииполученных знаний из различных источников. 

Технология развития 

творчества через 

Метод сенсорного насыщения, метод 

побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

Направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 
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деятельностный и 

полихудожественный 

подход, автор 

И.А.Лыкова 

в окружающем мире; метод эвристических и 

поисковых ситуаций и др. 

 

 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает 

их вариативность. 

3.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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 в состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

– игровые ситуации, 

– игры-путешествия, 

– творческие мастерсткие, 

– 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 коплексным формам относятся: 

– детско-родительские и иные проекты, 

– тематические дни, 
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– тематические недели, 

– тематические или образовательные циклы. 
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребёнка, 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 ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения. 

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 культурногигиенических 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. 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 учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 
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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 ДОО; 

– 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. В группе 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 
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 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, 

средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «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 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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 поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об 

окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 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 театрализации и музицирования, 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 уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
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«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»7. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 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). 

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 ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

– в игровой практике ребёнок 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, познавательноисследовательской, 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. 

Культурные практики, осуществляемые в утренний отрезок времени, включают: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 
о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 

7Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 

реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 

Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL:https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/


92 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

детей; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности 

в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Культурные практики, осуществляемые во время прогулки, включают: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по  своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд 

и труд в природе. 

Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и формирования культурных практик в ДОУобеспечивается на основе 

подходов Н. Коротковой. 

Образовательная область Приоритетные виды детской деятельности 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Игровая 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

деятельность 

 

Познавательное развитие 
Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое 

конструирование Игровая 

 

Речевое развитие 
Коммуникативная 
Восприятие художественной 

литературы Познавательно- 

исследовательская Игровая 
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Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная Музыкальная 

Восприятие художественной литературы и фольклора Творческое 

конструирование 

Игровая 

 

Физическое развитие 
Двигательная 

Игровая 
Познавательно-исследовательская 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 
 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество культурных 

практик в неделю 

Старшая группа 

Общение Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая 

деятельность, 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

включая сюжетно- 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация) 

2 раза в неделю 

ролевую игру с 
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 



95 
 

 

 
 

правилами и 

другие виды игр 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления»). 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой 

активности, 

обеспечивающей 

художественно- 

эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

ЛЕГО- мастерская 1 раз в неделю 

Мультстудия 1 раз в неделю 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

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. 
 

3.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
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конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия 

ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в ферах инициативности ребенка 
 

Сферы инициативы Способы и направления поддержки 

Творческая 

инициатива 

включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность в разные виды изобразительной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

Коммуникативная 

инициатива 

включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
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  - установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях 

Познавательная инициатива включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности 

устанавливать 

пространственно-временные, причинно 
 

следственные и родовидовые отношения 

- создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

Способы поддержки инициативы ребенка с учетом характеристик возраста: 

 
группа потребность способы поддержки инициативы 

Старшая 

группа 

потребность в 
 

самоутверждении 

и 

признании со 

стороны 

взрослых 

воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для 

их развития задач. 

постоянно создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

- поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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  использование средств, помогающих дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. П. 

обращение к книгам, вместе с детьми воспитатель находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением 

Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и уважения к самому себе, понимания того, что он любим и значим 

для других: 
 

Педагогические действия 

I. Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе 

1. Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо 

2. Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают конфликтные ситуации, собственным 

примером 
демонстрируют положительное отношение ко всем детям) 

3. Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, свободный разговор и пр.) 

4. Голос взрослого не доминирует над голосами детей 

5. Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 
пугают 
унижают детей 

II. Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми 

1. Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.п.) 

2. В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне» 

3. Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к настроениям, желаниям, достижениям и 
неудачам кажд 
ребенка, успокаивают и подбадривают расстроенных детей и т.п.) 

4. Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками которых они были (о своей 

семье, друзь мечтах, переживаниях и пр.); сами делятся своими переживаниями, рассказывают о себе 
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5. Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при встрече с ребенком, во время 
еды, 
подготовки ко сну, переодевания и пр.) 

 

III. Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении 

1. Выслушивают детей с вниманием и уважением 

2. Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их проблемы 

3. Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе поиграть, почитать, порисовать и пр.); 
в 
случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка объясняют причину 

IV. Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности 

1. При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей 

2. В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, характер, темперамент, настроение, 

состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, позволяют действовать в своем темпе, помогают справиться с 

трудностя 
стремятся найти особый подход к застенчивым, конфликтным детям и др.) 

3. Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми младшего и среднего дошкольного 
возраста; 
отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, не ущемляя достоинство ребенка 

4. Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют заинтересованность и доброжелательность 

5. Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его развития 

V. Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными потребностями 

1. Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в образовательный процесс 

2. Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому насилию (своевременно выявляют 

случа жестокого или пренебрежительного обращения с ребенком, оказывают поддержку ребенку и его семье, в 

соответствии 
рекомендациямиспециалистов 

VI. Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей 

1. Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением 

2. Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его личности, не ущемляют его достоинства 
(наприм 
«Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.) 

3. Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или средство для исправления ошибки 

VII. Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым 

ребенка 
и с группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка 

VIII. Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и другие виды 

деятельности 
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3.2. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 

Главными целями взаимодействия с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 
потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО;  

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО 

и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со  

стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 
отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 

 

Деятельность по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 
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направлениям: 
1) Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах 

в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) Просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методо в 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области 

ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ОП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам  

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Направления просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная 

организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим 

встречам профильных специалистов. 
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Формы работы с родителями (законными представителями). 
 
 

Формы 

взаимодействия 

Виды деятельности Задачи 

Коллективные Общие родительские   собрания.   Проводятся Информирование родителей о задачах и содержании коррекцион 

формы администрацией учреждения три раза в год, в образовательной работы; решение организационных вопрос 

взаимодействия 
начале, в середине и в конце учебного года. информирование родителей по вопросам взаимодействия учреждени 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

 Групповые родительские собрания. Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы 

 Проводятся специалистами и воспитателями сообщени формах и содержании работы с детьми в семье; решени 

 групп не реже трех раз   в   год   и   по   мере текущ организационных вопросов; 

 необходимости.  

 «День открытых дверей». Проводится 

администрацией учреждения в апреле для 

Знакомство с учреждением, направлениями и условиями его 
работы. 

 родителей детей, поступающих в учреждении в  

 следующем учебном году.  

 Тематические занятия. Планируются на Знакомство и обучение родителей приемам и некоторым методам 

 основании запросов и анкетирования родителей. оказа психолого-педагогической помощи детям с проблемами в 

 Формы проведения: тематические доклады; развит ознакомление с задачами и формами подготовки детей к 

 плановые консультации; семинары; школе. 

 тренинги;  

 «Круглые столы» и др. формы.  

 Проведение детских праздников и «Досугов». Поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

 Подготовкой и проведением праздников группа трансляция его в семью. 

 занимаются специалисты ДОО с привлечением  

 родителей.  
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Индивидуальны 

е формы работы. 

Анкетирование и опросы. Проводятся по 

планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере 

необходимости. 

Сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании 

дете 

  -определение оценки родителями эффективности работы 

специалисто воспитателей; 

  
-выявление мнения родителей о работе учреждения. 

 Беседы и консультации специалистов. 

Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекц образования и воспитания; оказание 

индивидуальной 

методичес 

помощи 

 «Консультационный центр». Работу службы 

обеспечивают администрация и специалисты. 

Центр работает по персональным и анонимным 

обращениям и пожеланиям родителей. 

Оперативное реагирование администрации учреждения на 

различн ситуации и предложения 

Информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком 

Формы 

наглядного 

информационно 

го обеспечения. 

Информационные стенды и тематические 

выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (по темам: «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра 

в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку?», 

«Какие книги прочитать ребенку?», «Как помочь 

ребенку в домашнихусловиях?» и др.). 

Информирование родителей об организации 

коррекционно образовательной работы в 

ДОО; пропаганда психолого-педагогичес знаний; информация о 

графиках работы администрации и специалистов 

 
Выставки детских работ. 
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 Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

Содержание и методы работы подбираются с 

учетом доступности информации для родителей. 

Проводятся два – три раза в год. 

Ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности 

дет привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктив 

деятельности своего ребенка. 

Создание условий для объективной оценки родителями успехов 

св детей; 

- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей 

работы детьми в домашних условиях. 

Открытые 

информационны 

е системы 

Сайт ДОО, мессенджеры Знакомство с учреждением, коллективом, направлениями и условия 

работы. Информирование родителей об организации образовательн 
услуг соответствии с реализуемой Программой 

 
Направления: 

3.2. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 
 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения проявления 

 

 
 

детей; 

отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим иинтеллектуальным возможностям 

 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи воспитателям по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы по пропаганде знаний из области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии принадлежит 

воспитателю подгруппы; координируют профессиональную деятельность специалисты ДОО; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющих различные нарушения. 

Задачи КРР: 
 

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том числе с трудностями освоения 
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Программы и социализации в ДОУ; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) или психолого-педагогического консилиума (ППК) ДОО; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по 

вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в 

развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: 

– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

– на основании результатов психологической диагностики; 

– на основании рекомендаций ТПМПК, ППК ДОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций 

ТПМПК, ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2) Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

– дети с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
– обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

– обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

– одаренные обучающиеся. 

3) Дети и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядк. 

4) Дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

5) Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, 
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как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных 

занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о 

строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающихся формируются представления о функциональном  

назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного словаря,  

развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, 

развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия 

по развитию мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В 

этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых 

нарушений. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение 

элементарной грамоте. С детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики- проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение 

элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в 

подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. 

Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, учет 

особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 
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5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; б) 

расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; г) 

совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; з) 

развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. Задачи: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. Задачи 

программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 
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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, обучающихся с ТНР 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 дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 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 обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР 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, 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 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; 
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 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: Специальными условиями получения образования 

детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметнопространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом- психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей 

его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
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3.5. Рабочая программа воспитания 
3.5.1 Пояснительная записка. 

Полный текст пояснительной записки можно посмотреть по ссылке стр.193 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.2Целевой раздел Программы воспитания. Цели и задачи 

воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 
нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

3.5.3 Направления воспитания. Патриотическое 

направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника 
традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у 
ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 
народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство  
гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 
семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
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самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы дошкольников на основе творческого  

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 
историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем  

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и 

является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 

добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального  

благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к 

труду.  

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, 

в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство  

делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

3.5.4. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры 

основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 
испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценнос 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 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами 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. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасно 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 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. 

3.5.5. Содержательный раздел Программы воспитания. 

3.5.5.1. Уклад образовательной организации.Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.198 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.5.2Воспитывающая среда образовательной организации. 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
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Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.210 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.5.3.Общности образовательной организации. 

Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.211 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.5.4.Задачи воспитания в образовательных областях 

Образовательная область Базовые ценности Задачи направлений воспитания 

"Социально-коммуникативное развитие" "Родина", 

"Природа", 

"Семья", 

"Человек", 

"Жизнь", 

"Милосердие", 

"Добро", 

"Дружба", 

"Сотрудничество", 

"Труд". 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родном краю 

своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законны 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этническо 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народ к 
нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживани 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правил активной личностной позиции. 
создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социальн 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольни 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решени 

трудово задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться результатам 

своего труда и труда других людей. 

"Познавательное развитие" "Человек", 

"Семья", 

"Познание", 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значен 

образования для человека, общества, страны; 
приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
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 "Родина" и 

"Природа", 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов Росси 
независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам стран 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного кра 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

"Речевое развитие" "Культура", 

"Красота", 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в общест 

правила и нормы культурного поведения; 

– воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствова 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образно 
языке). 

"Художественно-эстетическое развитие" "Красота", 

"Культура", 

"Человек", 

"Природа", 

–     раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 
становление эстетического, воспитание эстетических чувств (удивлени 

радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающе 

мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видо жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российско 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью эмоциональн 

ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

ми и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграци 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми 

создание условий для выявления, развития и реализации творческо 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка е 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьм 
(детьми и взрослыми). 

"Физическое развитие" "Жизнь", 

"Здоровье", 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизн здоровье 

и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому обра жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливани 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 
волевых качеств. 
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3.5.5.5.Формы совместной деятельности в образовательной организации. Работа с родителями. 

План работы родительского клуба «Лучики» на 2024 – 2025 учебный год 

 

№ 

п/п
 

Тема мероприятия 

содержание 

 

Форма 

проведения 

 

Срок 

проведения 

 
Кто проводит 

1. Групповое родительское 

собрание 

"Задачи и специфика работы 

группы для детей с ТНР». 

коуч-сессия  Учитель-логопед. 

Воспитатели. 

Педагог-психолог. 

Инструктор по физ-ре. 

    Музыкальный 

   
октябрь 

работник 

Родительские пятиминутки. 

Знакомство родителей с 

основными приёмами обучения, 

подбором материала, а также с 

требованиями, предъявляемыми к 

детям во время занятий. 

 

 
консультации 

  

Воспитатели, 

   учитель –логопед. 

 « Шагаем маршрутами 

памяти» 

в рамках проекта 

«Шаги к Победе» 

 

Круглый стол 

  

Воспитатели 

2. «Игра – лучший помощник в 

занятиях с детьми дома» 

практикум  

 
ноябрь 

Воспитатели, 

учитель –логопед. 

Родительская встреча 

«Как научить ребёнка слышать и 

слушать». 

Интерактивная 

форма 

Воспитатели, 

учитель –логопед. 

3. « Путешествие по родному 

городу» 
Квест -игра январь 

Воспитатели, 

учитель –логопед. 

4. Мероприятие с детьми, 

посвящённое 8 марта, речевые 

игры с 

«Вкусняшки для мамы» 

 
Мастер-класс 

 

март 

 
Воспитатели, 

учитель –логопед 
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5. "Наши успехи». Итоги 

коррекционной работы в старшей 

группе с ТНР" Подведение 

итогов обучения, даются 

рекомендации по закреплению 

пройденного материала 

 

 
Родительская 

встреча 

 

 

апрель 

 

 
Воспитатели, 

учитель –логопед 

6. Экскурсия к «Вечному огню», 

посвящённая 85 летию Победы в 

ВО войне 

 
Акция 

 
май 

Воспитатели. 

Родители. 

7. • Буклет «Рука развивает 

мозг» 

• Краеведческая игра по 

истории родного города. 

 
• Видеоролики 

«Видеоткрытка – 

поздравление пап с 23 

февраля!» 

 
• Оформление семейных 

страничек «Я помню, я 

горжусь!» 

• Оформление к 

праздничных открыток 

для социального 

городского центра « Дома 

ветеранов». 

 

 

 

 

 

 

выпуск печатной 

и видео продукции 

по психолого- 

педагогическому 

просвещению 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.217 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.5.6.События образовательной организации. 

Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.220 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.5.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
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Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.223 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.5.5.8.Организация предметно-пространственной среды. 

Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.231 

3.5.5.9.Социальное партнерство. 

Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.235 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 

3.6.Организационный раздел Программы воспитания. 

Полный текст данного раздела можно посмотреть по ссылке стр.238 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf 
 

 

 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Содержание образования в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной 

деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям образовательной деятельности) 

обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст), 

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст), 

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст), 

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст), 

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст). 

Объем части Программы для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 20% от общего 

объема времени на реализацию. Объем части Программы для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуютпотребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы. 

https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
https://63pol.tvoysadik.ru/upload/ts63pol_new/files/38/47/3847457af9c91cabef8b07cb86133a34.pdf
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Образовательная деятельность с учетом национальных и социокультурных условий:оп до «самоцвет» 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально коммуникативного развития в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной составляющей социально- 

коммуникативного развития. 

2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан 

(сельчан),уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношения к людям другой 

национальности, внезависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, многоаспектности. 
5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, детскому саду, 

городу (селу), родному краю, культурному наследию своего и других народов. 

6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.) 

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального окружения. 
8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого,к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 

фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в жизни семьи, города (села), 
Свердловской области; 

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для 

них того, что происходит вокруг. 

11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре родного города (села), родного 

края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..); 

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно- прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество 

в игре. 

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем социальном и природном окружении, своевременному 

и правильному реагированию на любую опасную ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, предвидеть опасность, 

прогнозировать ее последствия. 

14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
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15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки традиций города (села), горожан (сельчан), 

посильному участию в трудовых, социальных акциях, культурных мероприятиях. 

16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы 

и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их 
направленность 

Старший дошкольный возраст 5-7лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 
- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

- Культурная практика игры и общения; 

- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 

предусматривает: 

-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 

правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и 

девочек(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 

- использование различных видов игр: 
. интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на 

психотехническиеизменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

. ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 
передачейритма); 

3. коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 
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контактов); 4.ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 

коммуникативных ситуаций в ролях), 

5.творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, задуманной 

темы);6.игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 

7.игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой 

ситуации);8дидактические игры краеведческого содержания; 

. обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои 

желания,интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания 

других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 
- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 

иллюстративного материала,слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города 

(села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании; 

- рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними; 
- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 

прорисовы- вание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город- 

мечта» («что могло быздесь находиться и происходить»); 

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации проектной деятельности 

приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение представителей разных этносов на Среднем Урале и местом 

проживания; этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями как 

социокультурным феноменом; 

в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления о 

многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений 

устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 
Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Мой дом, улица, 

двор», «Мой детский сад», «Традиции детского сада», «Мой родной город (село)»,«История его зарождения и развития», «События 

общественной жизни в родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения горожанина 

(сельчанина)», «Имя» города (села)», «У родного города (села) есть свое название (имя)»(оно рассказывает о важном для людей событии, 

которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке, название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 
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«Жизнь горожан (сельчан)»,«Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные 

функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного города (села) 

и жизни горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура; «Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах - защитниках  Отечества, писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся родители»; 

«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах и 

селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции родного города (села); «Родной край как часть 

России»; «Столица Урала - город Екатеринбург»; «История зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; «История города 

Екатеринбурга»; «Основатели города»; «Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»; 

«Законы екатеринбургской геральдики»; «Основы геральдики»; «Герб города Екатеринбурга»; «Монетный двор и все, что в нем»; 

«Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане»; «Как и чему учили в Екатеринбурге»; 

«Местная архитектура, ее особенности, колорит»; «Произведения национальной архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; 

«Решетки и ограды города Екатеринбурга»; «Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и площади 

города». «Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди города»; «Профессия, место работы родителей». 

«Профессии, связанные со спецификой местных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство»(как одно из старейших 

промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза 

отраженных в сказах П.П.Бажова); стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде и т.п.; 

- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 

побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 

- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие; 

-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров; 

- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, 

сказок, изобразительной деятельности; 
- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей); 

- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 

вовлеченностидетей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции; 

Способы и средства 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 
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легенд,мифов, непосредственного опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 

значимыхвопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и 

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город(село), труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные 

сказки,музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 

ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других 

народов, национальной одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- участие в социальных акциях; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 

трудовогопроцесса; экспериментирование с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

- использование малых форм фольклора; 

- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 

- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к 

нам»; 

- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в 

нашем городе 
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(селе)» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе,возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 

маршрутовэкскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в 

целяхвоспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением 

сюжетных,описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев; 

-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях этнической культуры народов Среднего Урала; 

-- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, 

взрослых; 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 

представленияоб истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 

моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» материала?»); 
- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры 

по методу 

«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

- обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих 

детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки между 

бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью; 

- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, 

торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 

здания города, культурные сооружения; 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и социальном окружении. 
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся 

в ближайшемокружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделятьразмышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе, социальной действительности. 

4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего 

окружения, приспособлениячеловека, растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 

5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе Уральского региона (природы 

вокруг дома, в детскомсаду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 

6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в 

интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации 
об окружающем, интерес к разнообразным источникам получения и передачи информации. 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании 

иконструировании; 

- рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с  

осуществлениемих функций; 

плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и размещение 

архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»); 

- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов  

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде; 

- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей  

вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 

живущих в городе. 
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Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 

- Сенсомоторная культурная практика; 

- Культурная практика конструирования 

предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность; 
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к 

нимотношение; 

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 
самостоятельная,совместная исследовательская деятельность; 

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 
интегрированном видепосредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях и 

объектах(живой и неживой) природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 

природномокружении; 

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города; Уральских горах, Древнем Урале; 

Гиперборейскихгорах, древних племенах Урала; «Уральской мифология»; археологических находках; горнозаводском Урале; 

- истории возникновения горнозаводской промышленности на Урале; природных богатствах Урала: полезных ископаемых; видах 

минералов Урала(камни -три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы); металлах (рудных полезных 

ископаемых и свойствах магнита); природно-климатических зонах Урала; географическом расположении Урала; 

- Климатические особенности Среднего Урала. 

- Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

- Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон.Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него 

Способы и средства 

- чтение сказов П.П. Бажова;Д.Н. Мамина Сибиряка; 
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные 

ископаемые). 

- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы; 
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- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 

подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, одежда 

людей,виды транспорта и т.п.); 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых выяснение - люди, каких национальностей 

живут на Урале. 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 

- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 

животные Урала,занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 

иллюстрациикартин; своих работ камни самоцветы; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», 

«Лесныеновости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного  края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых 

дорожках»; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 

«Как этоизменить, чтобы...»; 

- карта Свердловской области, карта города (села) -география места проживания - рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 

видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 

театрализацию,рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши  

птицы мира» и т.п.); 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 

которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими 

людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения народов проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, поэтического слова, языка сказок 

народов Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о  

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях 

малой родины 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 
Решение образовательных задач речевого развития детей 

-Речевая культурная практика; 

- Культурная практика литературного детского творчества; 

предусматривает: 

- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания 

ребенка поделитьсясвоими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложениювзрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок 

уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, 

вещах, значках идр.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с 

выбраннойролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 

рисунках,импровизациях); 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 



129 
 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, 

песенок,проиллюстрированных детскими рисунками; 

-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других народов и национальностей; 
обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные 

текстывключаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 

- создание аудиокниги; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целяхвоспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 

- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 

Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома 

«Мы разные, мы вместе» с рисункамии рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада; 
- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, 

в том числес теми, для кого русский язык не родной; 

- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, 

социальные акции ипрочее; 

- Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 
-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя; язык сказов; устаревшие слова, их значение; сравнительная характеристика главных 

действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, 

литературных произведений об Урале; 

- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

«Аленушкины сказки»;единство содержания и художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках 

писателя; 

- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; 

характерныегерои фольклора, сказок об Урале; 

- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала; 

- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре; 

- способы создания образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др.;Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня 
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Троиса».Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством. 

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например,ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».Бедник Н. «Цветы на подносе». Геппель Т. 

«Венок».Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», 

«Притча о Молочке,овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В 

низенькой светелке». 

Сказки народов Урала. 

Русские сказки Урала: 
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», 

«Снегурочка и медведь», 

«Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», 

«Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 

«Охотники змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 

Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста»,  «Брусника», «Медвежья трава», 

«Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике».Солодухин В. 

«Цветы». 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания),общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их изготовления, к народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных 

видах художественно-творческой деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям народного 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической 

деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких 

жителей Свердловской области, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 

художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного 

отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Какправило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 

жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержанияобучения; 

- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление умственного 

воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и 

явления из различных областей окружающей действительности; 
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Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

-Культурная практика музыкального детского творчества; 

- Культурная практика изобразительного детского творчества; 

- Культурная практика театрализации; 

предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, 

в понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемыхживописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 

музыкально- поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально- жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и  

ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды  

творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 

- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с нимисобытия; 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 

опыта, песенок,проиллюстрированных детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 

- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 

- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 
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личностноготворческого начала; 

- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 

относиться кпродуктам его труда; 

- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 

древнейшим искусством уральских пещер; 

организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи , 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова 

Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома 

учителя. 1993. -208стр. 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова 

И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург,  1996. - 

50с. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи в части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, 

стимулировать двигательнуюактивность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить 

ребенка сопределенными качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных 

для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата 

Среднего Урала, погодныхусловий. 

 
Дошкольный возраст 5-6 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
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Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 

- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 

- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 

соответствии смедицинскими показаниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 

физическиеупражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности 
детей вздоровьесберегающем поведении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе (селе), в общении с незнакомыми 

людьми; 

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 

празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 

играющих,понимание ситуации, смекалку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 

- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 

самому себе и кмиру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.; 
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 

саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 

корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, составляющих 

основной вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 

восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые -метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 

ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка; 

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности; 
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- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека; 

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, 

линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, 

народные игры, среда двигательной активности; 

Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала; 

- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 
- ознакомление с оздоровительными свойствами натуральных продуктов питания. витаминами, их влиянием на укрепление 

организма; 

- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 

- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 

- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 

- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 

- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 

конкретного местапроживания, Среднего Урала; 

- спортивные события в своей местности, крае; 

-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 

- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, спортивного 

упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для 
здоровья предметы ивещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного 

поведения и знакомство сприемами первой помощи в случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах 

безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная 

семья», «Солнце,воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций оразличных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного 

города (села), края; 
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-обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 
рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 

спортсменовмалой родины, родного края; 

-подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на коньках; 

- катание на санках; 

- скольжение; 
- элементы спортивных игр; 

краткосрочные, длительные проекты. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 

«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». 

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», 

«Перехватчики», «Продамгоршки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». 

Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!».Чувашские – «Штаидерт», 

«Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья ребенка. 

Реализация «Плана оздоровительных мероприятий», «Модель закаливающих процедур», с учетом климатических условий Среднего Урала, 

особенностей психофизического здоровья каждого ребенка. Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание тематических 

выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно- ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

 

Для детей с РАС 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных 

аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

 Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного сопровождения 

обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

 Интегративная направленность комплексного сопровождения. 
 Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного сопровождения. 

 Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с аутизмом и в соответствии с положениями ФГОС ДО – социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития при РАС. 

 Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребенка с аутизмом, и 

организацию среды, адекватной особенностям его развития. 

 Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

положительную динамику коррекционной работы и общего развития. 

 Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного 

развития ребенка с РАС. 

 Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах 

коррекции РАС в соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в 

обучающих семинарах, конференциях. 

 

Для детей с УО 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-развивающих и образовательно-

воспитательных задач в процессе динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными 

нарушениями. 

К таким условиям относится: 

 учет педагогами смены ведущих мотивов деятельности, уровня развития эмоционально-делового и предметного общения, 

состояния общих движений, речемыслительной деятельности детей при использовании разных форм организации образовательного 

процесса; 

 создание условий для овладения детьми различными навыками в процессе подражания и действий по образцу, 
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становления представлений о себе; 

 активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании собственных достижений; 

 развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование свойств и качеств предметов; 

 интеграция действий по формированию системы сенсорных эталонов, развитию наглядно-образного и элементов 

логического мышления, формированию представлений об окружающем; 

 развитие коммуникативной функции речи, расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи и овладение 

диалогической речью, фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, овладение коммуникативными навыками в ходе 

становления сюжетно-ролевой игры; 

 создание условий для развития произвольности, формирования произвольного внимания и становления ориентировки в 

пространстве, адекватных форм поведения. 

Кроме того, создание оптимальных психолого-педагогических условий для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной 

отсталостью (нарушением интеллекта), тяжелыми ментальными нарушениями требует использования определенных культурных практик 

взаимодействия с детьми и организации разных видов помощи: 

 Стимулирующая помощь – эмоциональное одобрение, похвала, настрой на работу. 

 Организующая помощь: 

1. Внешняя организация начала работы, может быть вербальной в виде вопросов: Ты понял, что тебе нужно сделать, 

повтори? Что тебе нужно сделать сначала? 

2. Повтор инструкции. Возможно разделение многозвеньевой инструкции на части: Сначала тебе нужно выполнить 

…, а потом ты сделаешь…; 

3. Внешняя организация деятельности. Специальная организация рабочего места – убрать все лишнее, жестом указать 

на материал, сигнализировать о начале работы (звоночек, карточка-символ). 

 Направляющая помощь: 
1. Уточнение инструкции, ее повторение со смысловыми акцентами, разъяснением; 

2. Адаптация инструкции – перефразирование, визуальная подсказка; 

3. Наводящие вопросы. Совместное проговаривание плана действий. 

 Обучающая помощь: 
1. Совместное выполнение задания по вербальной пошаговой инструкции; 

2. Совместное выполнение задания по пошаговой инструкции, сопровождаемое показом; 

3. Выполнение задания рука в руку, рука на руке и рука за рукой.
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4.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) представляет собой единство специально организованного 

пространства как внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

– этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия; 

– возраст, опыт,уровень развития детей и особенностей их деятельности – содержание воспитания и образования; 

– задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

– возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

– Требованиям ФГОС ДО; 

– Образовательной Программе ДОО; 

– материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

– возрастным особенностям детей; 

– воспитывающему характеру образования детей; 

– требованиям безопасности и надежности. РППС обеспечивает: 

1. Целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей (согласно ФГОС ДО). 

2. Возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

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

Всоответствии с ФГОС ДО, РППС: 

– содержательно-насыщенная; 

– трансформируемая; 

– полифункциональная; 

– вариативная; 
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– доступная; 

– безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской активности: 

– центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях,  

средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 

площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

– центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое  

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

– центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «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 содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и Художественно-эстетическое развитие»; 

– центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

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 поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

– центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об  

окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

– книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 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; 
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– центр театрализации и музицирования, 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 уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

– центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,  

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы  

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. В группе обеспечено 

подключение к сети Интернет, с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы 

компьютерных игр. 
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4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-технические условия: 

 Занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом. 

 Проведение игровых сеансов со специалистами в комнате для релаксации или игровой комнате. 

 Возможность уединения и выплеска расторможенности в двигательной зоне или уголке уединения. 

 Возможность изменения пространства во время занятий за счет ширм, мягких матов и модулей, наборов игр для театрализации, 

индивидуальных столов с изменяющимся углом наклона и закрепленной подставкой для ручек, карандашей. 

 Обеспеченность игровых и учебных занятий с детьми оборудованием для игры, релаксации, двигательной зоны и места ожидания для 

родителей. 

 Возможность обеспечения безопасности жизнедеятельности в безбарьерной среде. 

Архитектурная среда и учебное пространство 

Для визуализации предметно-пространственной развивающей образовательной среды используют: 

 фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

 фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

 информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 

 фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

 алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на физкультуру, мытья рук и т.д.), 

 коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. 

просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

 иллюстрированные правила поведения, визуальное расписание.
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Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации 

Федеральной программы. 

От 6 до 7 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" 

(обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" 

(пересказ А.Н. Толстого); "Сивка- бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. 

А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

"Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" 
пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения 

по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котёнок"; Дядина 

Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Берёза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; 

Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У лукоморья дуб зелёный " (отрывок из поэмы 

"Руслан и Людмила"), "Ель 

растёт перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане " (по выбору); 

Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. 

"Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится "; Усачев А. 

"Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка "; Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. 

"Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя 

книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); 

Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. 

"Денискины рассказы" (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", "Карлуха" 

(по выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. 

"Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). Литературные 

сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", 

"Синичкин календарь","Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", 
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"Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. 

"Конёк- горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёздочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин- Сибиряк 

Д.Н. "Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. 

"От тебя одни слёзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян 

С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А.  

Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утёнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонёнке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в 

пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. "Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на крыше, опять 

прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и 

все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с 

нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

 

Примерный перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов 

содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с 

нормами, регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 
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Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 
Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм"Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. Попов. 1975.  

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

 Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.  

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.  

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.  

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

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 
Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. 

Золотарева, 2020. 
 

Методическое обеспечение ОП ДО 

 

«Физическое развитие» 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. ─ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
 

- ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 – 6 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 
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- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей/составитель Трифонова Е.В., М., 2015 

- БогинаТ.Л.Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М., 2004. 

- Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные методы оздоровления дошкольников. М., 2000 

«Познавательное развитие» 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 

М.:ИД «Цветной мир», 2015 

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.:Корвет, 1995- 

2011. 

- Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. –СПб.: 

Корвет, 1995-2011. 

-  

«Речевое развитие» 

-  
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Методическое обеспечение содержания коррекционно - развивающей работы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Дети с РАС 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 

№ пп Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

 

1 
 
Хаустов А.В. 

Практические рекомендации по формированию 

коммуникативных навыков у детей с аутизмом: Учебно-

метод. пособие 

 
М.: РУДН, 

 

2007 

 
2 

 
Баенская Е.Р. 

Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст) 
 
Теревинф 

 
2009 

 
3 

Баенская Е.Р., 

Никольская О.С., 

Либлинг М.М. 

 
Аутичный ребенок. Пути помощи. 

 
Теревинф 

 
2016 

4 
Кононова С.И., 

Танцюра С.Ю. 

Альтернативная коммуникация в обучении детей с 

ОВЗ 

Сфера 2017 

 
5 

 
Отмашкина А.О. 

Развитие навыков общения у детей с расстройством

 аутистического спектра через 

конструирование Аркти 2019 

 
Аркти 

 
2019 

6 
Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком Владос 2014 

 

7 
 
Бондарь Т.А. 

Захарова И.Ю. 

Подготовка к школе детей с нарушениями

 эмоционально- волевой сферы: от 

индивидуальных занятий к обучению в классе 

 
Теревинф 

 

2012 

 
8 

Горячева Т.Г., 

Никитина Ю.В. 

Расстройства аутистического спектра у детей. 

Метод сенсомоторной коррекции 
 
Генезис 

 
2018 
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9 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия 

Теревинф  

2018 

 

10 

Банди Анита, 

Лейн Шелли, 

Мюррей Элизабет. 

 
Сенсорная интеграция. Теория и практика. 

 
Теревинф 

 

2018 

 
11 

Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации с 

помощью карточек (PECS): руководство для педагогов 
 
Теревинф 

 
2011 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

№ пп Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

 
1 

Котлованова О.В., 

Емельянова И.Е 

«Безопасный я в безопасном мире» (парциальная 

программа) 

Искра-Профи 2021 

2 
Лыкова И.А. «Мир без опасности» (парциальная программа) Цветной мир 2017 

 
3 

 
Тимофеева Л.Л. 

«Формирование культуры 

безопасности» (парциальная программа) 
 
Детство-Пресс 

 
2019 

 
ОО «Познавательное развитие» 

№ пп 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

 
1 

 
Шевелев К.В 

«ФЭМП у дошкольников» (парциальная 

программа) 

Бином, 

Лаборатория 

знаний 

 
2019 

 
2 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

Программа математического развития 

 дошкольников 

«Игралочка» 

Бином, 

Лаборатория 

знаний 

 
2019 

3 Виноградова 

С.И., Хомякова 

Весь мир перед тобой. Подготовка к школе детей с ЗПР Генезис 2021 
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Ю.В. 

 

Демонстрационный материал и тетради 

№ 

пп 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 

1 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические 

разработки (+ наглядные материалы) 

Теревинф  

2017 

 

2 
Мещеряков 

В.Ю. 

Смотрю. Играю. Узнаю. 70 развивающих карточек 

для занятий с детьми от 0 до 3 лет. Набор №2 
 
Издательский дом Мещерякова 

 

2016 

3 
 Карточки pecs http://pecs.in.ua/kartochki-pecs- 

skachat/ 

2019 

4 
 Визуальное расписание: шаблоны http://pecs.in.ua/shablonyi-osnovyi- 

pod-raspisaniya/ 
2019 

5 
 Социальные истории http://www.planik.org/collection/sot

s ialnye-istorii 

2019 

 

 
6 

Емельянова 
Э. 

Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Серия наглядно- дидактических пособий 

«Расскажите детям о…». 

Мозаика-Синтез 2019 

 

7 

Виноградова 

С.И., 

Хомякова 

Ю.В. 

Весь мир перед тобой. Рабочая тетрадь 

дошкольника 
 
Генезис 

 

2021 

 

http://pecs.in.ua/kartochki-pecs-
http://pecs.in.ua/shablonyi-osnovyi-
http://www.planik.org/collection/sots
http://www.planik.org/collection/sots
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Дети с нарушениями интеллекта 
Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

№ пп Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 
Захарова И.Ю., 

Моржина Е.В. 

Игровая педагогика: таблица развития, подбор и описание 

игр 

Теревинф 2018 

2 
Метиева Л.А., 

Удалова Э.Я. 
Развитие сенсорной сферы детей. М.: Просвещение 2009 

 

3 

Под ред. Венгера 

Л.А. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. 

М.: Просвещение 2005 

 
4 

Шарохина В.Л., 

Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие занятия: старшая и 

подготовительная группы. 

Национальный 

книжный центр 
 
2011 

5 
Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Владос 2014 

 
6 

 
Ньокиктьен Ч. 

Детская поведенческая неврология. Том 2. Пер. с англ. под ред. 

Н.Н. Заваденко. 
 
Теревинф 

 
2019 

 

 

7 

 

 
Мыслюк В.В. 

Формирование  элементарных математических

 представлений у детей дошкольного 

 возраста с интеллектуальной недостаточностью: 

  Учебно- методическое пособие для педагогов 

 
 
Мн.: Народная 

асвета 

 

 

2007 

 
8 

 
Стребелева Е.А. 

Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. 
 
Владос 

 
2014 

 
9 

 
С.С.Морозова 

Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога. 

Гуманитар, изд. центр 

ВЛАДОС 
 
2007 

 
10 

 
Мухина С.Н. 

Коррекционно-педагогическая работа по развитию 

психомоторных способностей дошкольников 
 
Перспектива 

 
2016 

 
11 

Павлова Л.И., 

Маврина И.В., 

Малышева Л.А. 

Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей.  
М.: Гном и Д 

 
2002 

 
12 

Виноградова 

С.И., Хомякова 

Ю.В. 

Весь мир перед тобой. Подготовка к школе детей с ЗПР  
Генезис 

 
2021 
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Методическое обеспечение интеграции образовательных областей «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная деятельность) 

№ пп Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 

 

 
1 

 

 
Баряева Л.Б., 

Лебедева И.Н. 

 

 
Развитие связной речи дошкольников: модели 

обучения. 

Санкт- Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования АППО 

 

 

 
2005 

 
2 

Лавская Н.С., 

Корабельникова 

А.Г 

Развитие речевой коммуникации детей с интеллектуальной 

недостаточностью 
 
Аркти 

 
2018 

 

3 
 
Янушко Е.А. 

Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия 
 
Теревинф 

 

2004 

 

4 
 
Баряева Л.Б., 

Лопатина Л.В. 

Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым 

уровнем речевого развития. 

 
ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 

 

2011 

 
5 

Блинков Ю.А. 

Игнатьева С.А. 

Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в развитии. 

Учебное пособие для вузов 
 
Владос 

 
2004 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

№ пп Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 
1 

Котлованова 

О.В., Емельянова 

И.Е 

«Безопасный я в безопасном мире» (парциальная программа)  
Искра-Профи 

 
2021 

2 
Лыкова И.А. «Мир без опасности» (парциальная программа) Цветной мир 2017 

 
3 

 
Тимофеева Л.Л. 

«Формирование культуры 

безопасности» (парциальная программа) 
 
Детство-Пресс 

 
2019 
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Наглядный и демонстрационный материал, тетради для самостоятельной работы 

№ пп Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

 
1 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

Умные картинки. Материалы для коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. 
 
Генезис 

 
2012. 

2 Лисовская Т.В. Тетрадь по сенсорному развитию. Цвет, Форма,

 Величина/ Т. В. Лисовская, В. Л. Тучковская. 

Мн.: Нар. асвета. 2001 

 

3 
 
Кагарлицкая Г.С. 

Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих 

материалов для работы с детьми от 4 лет 
 
Генезис 

 

2011 

 

4 
 
Долгова О.И., 

Зиборова Е.В. 

Что Лишнее? Учебно-методическое пособие по формированию и 

развитию аналитического мышления, логики и 

опосредования 

 
В. Секачев 

 

2016 

 
5 

 
Стребелева Е.А. 

Наглядный материал. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 
 
Владос 

 
2014 

 

6 
 
Емельянова Э. 

Карточки для занятий в детском саду и дома. Серия наглядно- 

дидактических пособий «Расскажите детям о…». 
 
Мозаика-Синтез 

 

2019 

 

 

 



153 
 

Дополнительная литература по городу Полевскому: 

1. Азбука юного металлурга – Екатеринбург: Издательство «КОМПАС», 2021. – 80 с. 

2. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

3. Альманах. Полевской городской округ. – Екатеринбург: Квадрат, 2008. 

4. Бежал по улице ручей. Стихи ребят из города Полевского под/ред. А.А. Азовский. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007. 

5. Вотаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры, 2008. 

6. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного искусства Урала – Нижний Тагил, 1994. 

7. Город Полевской – 285 лет под /ред. С. Симакова.- Екатеринбург:, 2003. 

8. Давыдов И. Северские трубники. – Свердловск: Сред.-Урал, 1989. 

9. Дни и ночи у мартеновских печей. – Полевской, 2011. 

10. Зеленова Н.Г. Мы живем в России (мл., ср., ст., подг. группа) , 2008. 

11. Кожевников А.Н. О Полевском и полевчанах: записки краеведа. – Свердловск, 1991. 

12. Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу. – М: РИПОЛ классик, 2011. 

13. Лаврова С.А. Сказания земли Уральской. – Екатеринбург: Сократ, 2015. 

14. Лаврова С.А. Удивительный Урал. – Екатеринбург: Сократ, 2013. 

15. Мой род в истории: учебное пособие \ Авт.-сост. А.Г. Мосин. – М.: ООО ТИД Русское слово, 2006. 

16. Нездолий Т.П. Путешествуем по Свердловской области, 2007. 

17. Огоновская И.С. Северский завод: от железодетального до трубного 1739 – 2009. – Екатеринбург, 2009. 

18. Пастухова Г.В. Приобщение старших дошкольников к Урало-Сибирской росписи. Методические рекомендации к системе занятий по 

изобразительному искусству. – Екатеринбург 

19. Программа для детей дошкольного возраста. Мой город. Под руководством Н.А. Числовой. – ОМС УО – Полевской, 2009. 

20. Пушель Г. Путешествие по Уралу с детскими писателями. – Екатеринбург. 2013. 

21. Самоцветная полоса Урала: учебно-справочное пособие под/ред. А.И. Маликова. – Екатеринбург: Сократ, 2007. 
 

 

Перечень пособий и средств: 

1. Набор открыток и изображениями «Северский трубный завод» 

2. Набор открыток с изображениями «Северский завод» 

3. Набор открыток с изображениями «Полевской городской округ» 

4. Буклет «Музейный комплекс «Северская ДОМНА» 

5. Буклет «Северский рабочий» - 65 статей о войне: Пусть будет мир наш без войны! Фотоальбом «285 лет Полевской» 
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4.4 Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками: воспитателями в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками группы комбинированной направленности в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Группа комбинированной направленности непрерывно сопровождается: 

- воспитателем; 

- младшим воспитателем; 
- иными педагогическими работниками (учитель-логопед, учитель-дефектолог), в соответствии с планом образовательной 

деятельности, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы обеспечиваются условия в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Для профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, предусмотрено и 

обеспечивается непрерывное обучение в различных формах и на программах дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой Программы, возникающие педагогические дефициты. 

 

Информация о кадровом обеспечении Программы 

ФИО педагога Должность Образование Квалификационная 

категория 

Завьялова Анастасия Алексеевна Воспитатель Высшее Первая 

Квасникова Мария Олеговна Воспитатель Высшее Высшая 

Кошевых Ирина Германовна Учитель-дефектолог Высшее Высшая 

Захарова Ульяна Сергеевна Учитель-логопед Высшее Высшая 

Друк Анна Дмитриевна Музыкальный руководитель Высшее Первая 

Омелькова Анна Леонидовна Инструктор по физической культуре Высшее Высшая 

Жужа Резеда Зарифовна Инструктор по плаванию Высшее Первая 
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4.5 Режим и распорядок дня  

 
Режим дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), составлен с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации 

образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

РЕЖИМ ДНЯ  (холодный период) 

Режимные моменты С 6   до   7 лет 

Утренний прием, осмотр, самостоятельные игры детей 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия 9.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность - 

II завтрак (сок, фрукты) 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.50 

Игры, самостоятельна я деятельность, занятия 15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки 16.30–17.20 

Подготовка ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, прогулка, уход домой 17.50-19.00 
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Теплый период 
Утренний прием на улице, самостоятельные игры детей 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика на улице  8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.05 

Игры, самостоятель ная деятельность - 

II завтрак (сок, фрукты) 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке, прогулка, занятия   на прогулке, 

возвращение   с прогулки,  водные процедуры 

9.05-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 –15.20 

Полдник 15.20 –15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.50–17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20–17.50 

Игры, прогулка, уход домой 17.50-19.00 

 

 Режим дня при плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов 

«При плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов» - оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными условиями: 

- изменяется время и продолжительность прогулки; 

- активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются музыкально-спортивный зал); 

- увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Режима дня воспитанников при карантине. 

На время действия карантина организация режимных моментов и воспитательно-образовательного процесса согласуется с медицинской 

сестрой с учетом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий: 

- прекращается контакт с другими группами; 

- уменьшается время образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более продолжительного 

сквозного  проветривания, санитарной обработки группового помещения); 
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- не проводится работа с раздаточным материалом; 

- занятия со специалистами проводятся в группе. 

Особенности организации образовательной деятельности в летний оздоровительный период 

Работа ДОУ летом имеет свою специфику: с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. 

Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому их деятельность всячески разнообразится.  В летний период 

проводятся с детьми: 

 оздоровительные мероприятия на свежем воздухе – зарядка, бег, спортивные игры, физические упражнения и прочее; 

 игры на снятие эмоционального напряжения, пальчиковые и артикуляционные игры, логоритмика. 

 проводятся беседы с детьми о здоровье на темы: «Болезни грязных рук», «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «В здоровом 

теле здоровый дух», «О пользе фруктов и овощей», «Полезные и вредные привычки», «Режим дня», «Виды спорта», «Витамины я 

люблю – быть здоровым я    хочу»,«Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда»; 

 закаливание организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Предметная среда на территории ДОУ включает: 

 участки групп с верандами; 

 метеостанцию; 

 спортивную площадку; 

Самостоятельная деятельность детей в организации жизнедеятельности: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по  мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в центре книги, в центре театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и др.; 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен , 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 
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Расписание занятий  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическая культура 

(зал)  

09.25 – 09.55 

 

Познание окружающего 

мира 

10.15 – 10.45 

 

Аппликация 

10.25 – 10.55 

Развитие математических 

представлений 

09.00 – 09.30 

 

Музыка 

09.40 – 10.10 

Развитие речи и начала 

грамоты 

09.00 – 09.30 

 

Рисование 

09.40 – 10.10 

 

Плавание 

11.00 – 11.50 

Лепка 

09.00 – 09.30 

 

Физическая культура 

10.00 – 10.30 

 

Природа 

11.00 – 11.30 

Развитие речи и начала 

грамоты 

09.00 – 09.30 

 

Музыка 

09.40 – 10.10 

 

Конструирование 

10.25 – 10.55 
Плавание (доп. услуги) 

16.10 – 17.00 

Всего : 14 
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Комплексно – тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности 

 

Месяц 

неделя 

Число Тематическая неделя 

09 

1 

02 - 08  

2 09- 15 «Вот и осень пришла» 

1 сентября – День знаний   

4 сентября - День народов Среднего Урала 

3 16 - 22 Неделя безопасности дорожного движения 

4 23-29 Наш детский сад 

27 сентября День дошкольного работника 

5 30 – 06 Удивительный мир животных 

4 октября Всемирный день защиты животных 

10 

6 

07 - 13 Продукты 

7 14 - 20 Неделя здоровья 

15 октября Всемирный день чистых рук 

20.10 День отца в России 

8 21 - 27 «Посуда» 

9 28 - 03 Россия – Родина моя 

04.11 – День народного единства 

11 

10 

04 -10 «Мебель» 

11 11 -17 «Одежда» 

12 18- 24 Неделя семьи, моя родословная 

20.11 – Всемирный день правовой помощи детям 

24.11 День матери в России 

13 25 - 01 «Обувь» 

30.11 – День Государственного герба Российской Федерации 

12 02 - 08 «Части суток» 
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14 03.12 – Международный день инвалидов 
5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря - Международный день художника 

15 09- 15 «Зима» 

9 декабря - День героев Отечества 
 

16 16 - 22 «Ёлочка нарядная в гости к нам пришла» 

17 23 – 29 Игрушки.  

18 30 - 05 Выходные  

01 

19 

06 - 12 Неделя  игр 

 

20 13- 19 «Животные севера» 

15 января - Всемирный день снега 

21 20 - 26 «Животные жарких стран» 

22 27 - 02 Неделя зимних видов спорта 

27.01 - День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады 

27.01 - День рождения П.П. Бажова 

02 

23 

03 - 09 Неделя исследований 

08.02 – День Российской науки 

24 10 - 16 «Домашние животные» 

15 .02 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

25 17 - 23 Защитники Отечества 

21.02 - Международный день родного языка 
23.02 – День защитника Отечества 

26 24- 02  Времена года. Весна  

03 

27 

03 – 09 Праздник бабушек и мам 

8.03 – Международный женский день 
9.03 - День рождения космонавта Юрия Алексеевича 
Гагарина 
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28 10 - 16 «Дикие животные» 

29 17 - 23  Огород на окне 

30 24 - 30 Неделя искусства  

 27.03 – Всемирный день театра 

04 

31 

31 - 06 Неделя здоровья 

1.04 - Международный день птиц 
02.04– Международный день детской книги 

 

32 07 - 13 Неделя Космонавтики 

07.04  - Всемирный День здоровья 

12.04 – Всемирный День Авиации и Космонавтики 

33 14 – 20 Кто где живёт 

34 21 - 27  «Вода» 

22.04  - Международный день Матери-Земли 

35 28 - 04 Неделя противопожарной безопасности 

30.04 – День пожарной охраны в России 

01.05 - Праздник Весны и Труда 

05 

36 

05 - 11 День Победы 

09.05 День Победы 

37 12 - 18 Насекомые  

18.05 - Международный день музеев 

38 19 - 25 Компьютер. Бытовая техника  

39 26 - 01 Скоро  лето!  
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4.6 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 
Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях 

между детьми с РАС, УО и их родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, жестоким 

обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями здоровья требует социально-психологической поддержки их 

семей. Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его физическом и духовном 

становлении, правильности воспитательных воздействий.  

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-психологическая поддержка. Работа с родителями 

включает в себя мониторинг психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание 

консультативной и практической помощи.  

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об особенностях развития психики ребѐнка, 

характеристика уровня актуального развития, обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм 

взаимодействия со своими детьми.  

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через  

трансляцию основ теоретических знаний и формированию умений и навыков практической  

работы с детьми. 

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

• Развитие детско-родительских отношений;  

• Совершенствование коммуникативных форм поведения;  

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного  

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Виды психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья: 

• информирование  

• индивидуальное консультирование:  

• семейное консультирование  

• групповая работа: организация работы родительских и детско-родительских групп,  

вовлечение родителей в проектную деятельность, тематические родительские  

собрания. 
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4.7 Федеральный календарный план воспитательной работы 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей детей ОВЗ 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц- Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества.  
Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

 Апрель: 

12 апреля: День космонавтики;  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби.  
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Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День  российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье  ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России; 8 декабря: Международный день 

художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый  год
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