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2 Отсутствие в ООП ссылки на дополнительные образовательные программы 

Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащей российскому законодательству. 



I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

а) цели и задачи реализации Программы: 

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Цели реализации Программы: 

1.Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования  

3.Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

4.Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

5.Разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- 

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2.  обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО , 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). 

3. Объединения 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. 

4. Построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; 

5. Создания 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. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста  с учетом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

7. обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

8. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

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

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьёй; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

10) учтёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОО 

соответствии с Уставом 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет). Центральной линией психического развития ребенка дошкольного возраста является 

формирование произвольности психических процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики. В дошкольном возрасте 

закладываются основы успешной социализации, коммуникации, основы развития личности. Ведущим познавательным процессом в 

дошкольном возрасте является память и воображение. Мышление ребенка опирается на способность оперировать образами и 

представлениями, которые есть в памяти. За счет возможностей образного мышления, ребенок может представлять и думать о том, чего нет 

здесь и сейчас, преодолевается ситуативность. Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку 

представляют собой формы наглядного моделирования действительности. В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует 

предметы и явления окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины мира, схематического мышления, 

элементов логического мышления и творческих способностей. Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой 

форме. В условиях игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, отображающей социальные 

функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется периферия 

самосознания. Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках. Ведущими психологическими потребностями, 

определяющими успешное развитие личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я 

могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых 

(«желание быть «хорошим»). Данный возраст является крайне благоприятным для формирования нравственных норм и правил, 

формирования альтруистических потребностей и просоциальных форм поведения. Важно сформировать у ребенка положительное 



отношение к нормам щедрости, честности, справедливого распределения. В этом возрасте закладываются основы личностной, гендерн ой, 

гражданской и этнической идентичности. Познавательный интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как системные 

качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная 

компетентность в общении со взрослыми и сверстниками определяется способностью выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, 

то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного 

общения. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. Социально значимые мотивы 

(«надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно 

правилам и реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции поведения, высокая любознательность и 

умение действовать по правилу определяет успешность обучения в школе. Исходя из того, что в дошкольном возрасте закладываются  

основы первичной картины мира, формируются социальные переживания, определяющие отношение ребенка к разным видам человеческой 

деятельности, к миру людей и к самому себе, особую важность приобретает формирование представлений и положительного отношения  к 

правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять 

внимание аспектам финансовой, экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста.  

 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Роста-весовые 

характеристики 

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

четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное 

созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность формирования 

осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и 

ассоциативной коры больших полушарий. 

Детские виды 

деятельности 

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями познавательной 

сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного 

поведения (действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 

выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию 

игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия человека в разных 

сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным 

содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной 

форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается.  

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются первичные 



навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. 

Психические функции. 

В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с 

непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально 

значимую информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной 

речи. 

В три-четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается 

двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил 

внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Коммуникация и 

социализация. 

В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает интенсивно 

формироваться вне ситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного 

общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе 

игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем 

возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция 

В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в основном, регулируется 

взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в 

большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка  

Личность 

У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при 

осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать 

свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 



 

 

 

г) характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Особенности детей с ОНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, 

у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится 

в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д.        Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 



включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Множество ошибок наблюдается при передаче 

звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. У детей отмечается  

недостаточная дифференциация звуков на слух. Недостаточно сформированы операции звукового анализа и синтеза. Выделение звуков из 

слова совершается детьми с характерными ошибками.  Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Особенности связной речи : 

ограниченный объем рассказа, пропуски отдельных членов предложения и их перестановки, замена рассказа простым перечислением 

предметов и действий. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

В СП «Детский сад «Лужайка» обучаются дети с III уровнем общего недоразвития речи. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи — это различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

В качестве общих признаков отмечаются позднее начало развития речи, скудный словарный запас, аграмматизм, дефекты 

произношения, дефекты фонемообразования. Недоразвитие может быть выражено в разной степени: от отсутствия речи или лепетного её 

состояния до развёрнутой, но с элементами фонетического и лексико–грамматического недоразвития. В соответствии с этим принято 

условное деление на уровни развития, при которых общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный  



словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных 

отклонений весьма различна. 

Дети с первым уровнем развития практически безречевые, их характеризует негативизм, отсутствие форм и средств общения. 

Социальная адаптация детей, в связи с этим затруднена. Дети со вторым уровнем развития имеют уже определенный словарь 

общеупотребительных слов, владеют некоторыми грамматическими категориями. Их общая и речевая активность выше, чем у детей с 

первым уровнем, но по-прежнему их характеризует недостаточная устойчивость внимания, трудности его распределения, слабость 

мнестической деятельности и т. д. Дети могут быть соматически ослаблены, они имеют недостатки двигательной сферы и другие 

специфические особенности. Дети с третьим уровнем развития достаточно свободно общаются, однако их речь далека от совершенства, что 

проявляется при попытках пользования развернутой связной речью. 

Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической у таких детей 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У ряда детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в 

виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, 

детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной 

координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда указанные 

трудности характерны и для детей с другими патологическими формами аномалий.  



Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – нарушение процессов формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Речь детей с ФФН характеризуется неправильным произношением звуков: пропусками, искажениями, заменами. Количество 

нарушенных звуков у ребенка с ФФН может быть достаточно большим — до 16—20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у детей 

непосредственно обусловлены несформированностью у них фонематического слуха.  

Нередко отдельные дети с ФФН затрудняются в произношении слов со сложной слоговой структурой и со стечением согласных, а 

также предложений, содержащих подобные слова (это относится в первую очередь к малознакомым и трудным словам). При проговаривании 

такого лексического материала они искажают звуко-слоговой рисунок слов: опускают слоги, переставляют их местами и наменяют, могут 

пропустить или, наоборот, добавить звук внутри слога и т. д. 

Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, отдельно следует охарактеризовать возможные особенности в 

протекании высших психических функций у детей с ФФН: 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой. Объем памяти 

может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Исходя из перечисленных особенност ей 

высшей нервной деятельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 

быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; возможны затруднения в запоминании 

инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; в ряде 

случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Федеральной программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы направлена на достижение целевых ориентиров ДО, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений воспитанников на разных 



возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют 

условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине 

высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения  образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 а) Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, конкретизирующие требования ФГОС к целевым 

ориентирам по ФОП 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

К четырем годам 

ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к 

отдельным двигательным действиям (бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом  включается в подвижные игры, стремится 

к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

движения под музыку; 

ребенок демонстрирует достаточную координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, 

прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и т.п., соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и  сонорных, согласовывает слова в 

предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогом  рассказы из 3-4-х предложений, пересказывает знакомые литературные 

произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации,  рассматривает иллюстрации в книгах, 

запоминает небольшие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 



ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нельзя»), демонстрирует стремление к положительным поступкам; 

ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами 

общения в процессе взаимодействия со сверстниками; 

ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения; 

ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в 

общении и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего характера; 

ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию; 

ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую  композицию с использованием нескольких 

цветов, создавать несложные формы из глины и  теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим ее анализом; 

ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

различает музыкальные ритмы, передает их в движении; ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой 

сюжет из нескольких эпизодов; 

ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, 

рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР3 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

                                                           
3 ФАОП п. 10.4.3.1 



- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух - трех слов, которые могут добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

- использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов;  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;  

- проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

- замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета и две - три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета);  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника;  

- с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением;  

- осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне); 

- действует в соответствии с инструкцией; 

- выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 



- выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

- с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

б) Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации (далее - ДОО)  

В соответствиии с п. 16.1. ФОП ДО педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в учебный год (начало и конец учебного года).  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится воспитателями и специалистами на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, 

в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии .   

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по 

аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополняют результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и 

другой деятельностью).  

Результаты наблюдения и анализа продуктов детской деятельности фиксируются в Индивидуальной карте развития ребенка. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  



Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися ООП осуществляется в соответствии с методическим пособием 

Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 лет», Москва, «Вентана-Граф», 2015 г.   

Учитель-логопед, педагог-психолог используют методики психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности, представленные в таблице «Перечень оценочных материалов, используемых специалистами в диагностической 

деятельности с детьми с ОВЗ».  

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании учитель-логопед использует методическое пособие Н. В. Нищевой «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)» СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020; Н. В. Нищевой «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020; О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

Фиксирование результатов диагностики в принятых Организацией протоколах обследования, диагностических картах, речевых картах 

является удобным, относительно простым, не требует от педагогов большого количества сил и времени. Форма отражения диагностич еских 

данных четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в 

течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Для обеспечения конфиденциальности результатов диагностики личные 

данные детей шифруются. 

Педагог-психолог - Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/MB3b/tua62uRx8 

Учитель-логопед - Н.В.  Нищева  «Методика  проведения индивидуального  диагностического обследования речевого 

и общего развития детей с ТНР» https://cloud.mail.ru/public/e5S5/ay3cqB8kR 

 

 
1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
   
1.2.1 Пояснительная записка  

 Объем обязательной части в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема программы. 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными потребностями и интересами воспитанников и членов 

их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.    

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, основана на расширение содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по формированию основ безопасного поведения на улице. 

 

а) Цель и задачи 

Цель: Комплексное обеспечение разностороннего развития детей и изучения безопасного поведения на улице.  

https://cloud.mail.ru/public/MB3b/tua62uRx8
https://cloud.mail.ru/public/e5S5/ay3cqB8kR


Задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по обеспечению безопасности детей дошкольного возраста. 

2. Сформировать у детей прочные навыки и устойчивые знания культурного поведения на улице и транспорте.  

3.Выработка навыков самобезопасности, осознанности, охраны своего здоровья детьми и взрослыми, умения принимать адекватные 

решения в сложной дорожной обстановке. 

4. Внедрение эффективных технологий сотрудничества по ПДД с социумом в практику работы.  

 

Цели и задачи по данному направлению в соответствии с возрастными особенностями воспитанников:  

 

Возрастная 

категория 

Цель возрастного этапа Задачи образовательной деятельности 

3-4 года 

Содействие 

совершенствованию 

ориентировки в окружающем 

пространстве, закрепляя виды 

транспорта, правила 

поведения на улице 

-закреплять умение различать красный, желтый, зеленый цвета. 

-продолжать знакомить и распознавать некоторые виды транспорта. 

-учить определять и называть из каких частей состоят машины (кабина, колеса, окна, двери).  

-знакомить детей с понятиями: «улица», «дорога», «тротуар», «проезжая 

часть»; со светофором. 

-познакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

 

б) Принципы и подходы: 

 

Обучение дошкольников безопасному поведению на дороге, осуществляется при соблюдении основных принципов: 

 принцип системности. Работа проводится систематически   во весь образовательный период . 

 принцип сезонности. По возможности, используются  местные условия, поскольку значительная часть содержания связана с 

ознакомлением детей с правилами поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим окружением, осознанием 

источников опасности. 

 принцип интеграции – содержание тематических блоков программы органично вплетается (интегрируется) в целостный 

педагогический процесс по освоению детьми содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

 преемственности работы детского сад  и семьи. Родители являются  первыми воспитателями ребенка, поэтому должны стать 

активными  участниками  воспитательно-образовательного процесса.   

 принцип учета возрастных особенностей – все мероприятия проводятся с учетом возраста детей. Содержание обучения  

усложняется,  наполняется новыми формами в соответствии с возрастной группой детей.  

 

 

 



При формировании и реализации Программы   по данному направлению учитывались следующие подходы:  

Подходы Цель  Основные принципы 
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 В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребёнка. 

 Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

  Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец). 
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Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменяется 

структура направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет 

его личностного развития принципиально противоположна 

господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.   

 Принцип активности, инициативности и субъектности  в развитии 

ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве. 

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в 

противоположность принципу интенсификации.  Сочетает принципы 

научной обоснованности и практической применимости. 
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Подход учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным   возрастным   

закономерностям, а   также   имеет   свою   специфику, 

отличную от другого возраста. 

 Безопасная среда является источником развития ребенка. 

 Одно и тоже средовое воздействие по – разному сказывается на 

детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей. 

 В качестве основных условий полноценного безопасного развития 

ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и 

нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, 

интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, 

зависит от их развития. 

в) особенностей развития детей дошкольного возраста 



  

3-4 года 

-дети могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко. 

 -во время игры ориентируются на «проезжей части»: поворачиваться направо, 

налево, разворачиваться, двигаться прямо и в обратном направлении, задним ходом.  

-знают дорогу, улицу, тротуар, некоторые виды транспорта. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

а) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  

- Расширены представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

- Сформирован устойчивый интерес к освоению дорожной грамоты. 

- Сформированы умения быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях 

- Сформированы умения предвидеть опасные ситуации и избегать их. 

- Детей ориентированы на соблюдение правил в дорожно-транспортной среде. 

 

б) Оценочные материалы 

   - Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 80 с. 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, основана на пополнение содержания образовательной 

области «Физическое развитие» по формированию у дошкольников начальных представлений о здоровом образе жизни и 

правильном питании 

1.2.1 Пояснительная записка  

а) Цель и задачи 

Цель: Формирование у детей культуры питания и воспитание ценностного отношения к своему здоровью. как составляющей здорового 

образа жизни у дошкольников. 

 Задачи: 

1. Формировать навыков правильного питания для гармоничного роста и развития дошкольников. 

2. Рассширять представление детей о функционирование организма человека и его возможностях.   

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и соблюдение правил личной гигиены. 

 

 

 

 

Цели и задачи по данному направлению в соответствии с возрастными особенностями воспитанников:  



 

Возрастна

я 

категория 

КГН (прием пищи) Становление ценностей здорового образа жизни 

3-4 года 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой 

и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные 

представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья 

человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней 

зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений 

(не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться 

 

б) Принципы и подходы: 

Обучение дошкольников начальным представлениям о здоровом образе жизни, осуществляется при соблюдении основных 

принципов: 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участникам образовательных отношений  

-принцип гуманизации образования дошкольников предполагает построение содержания, методов и форм занятий в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений детей, направленностью их личности, структурой их интересов. Планируя работу с 

дошкольниками, педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 



-принцип демократизации образования дошкольников обеспечивает педагогу право свободного выбора форм, средств и методов работы с 

детьми. Однако такое право должно гарантировать адекватность избранных форм, средств и методов.  

-принцип вариативности образования предполагает использование различных программ здорового образа жизни, в зависимости от 

состояния их здоровья, задач образовательного процесса, двигательных предпочтений детей, особенностей развивающей среды  

дошкольного учреждения, желания родителей и т. д. 

-принцип развивающего характера образования предусматривает во влечение ребенка в различные виды деятельности, использование игр 

и упражнений, что способствует обогащению воображения, мышления, памяти и речи ребенка. В развивающем обучении педагогические 

воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности дошкольника, который 

является полноценным субъектом деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности ребенка и происходит в зоне его ближайшего развития. 

-принцип непрерывности образования дошкольников в области физической культуры отражает основные закономерности построения 

занятий по формированию у детей культуры питания как целостного процесса. Непрерывность образования обеспечивает преемственность 

его уровней и многомерное формирование личности в образовательном пространстве. 

-принцип единства с семьей означает, что правильно воспитать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые 

требования дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, формирования культурно-гигиенических навыков и культуры питания. Поэтому очень важно оказывать 

необходимую помощь родителям, привлекать их к участию в совместных физкультурных мероприятиях, повышать физкультурную 

грамотность родителей. 

 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности стали:  

- системно-деятельностный подход, который позволяет добиться целостности образовательной деятельности, при этом учитывается психо-

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка.  Основным результатом является развитие личности ребенка.  

- культурологический подход предполагает необходимость формирования целостного отношения ребенка к окружающему мира, 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности.  

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

 

3-4 года 

расширяется двигательный опыт ребенка и развивается произвольность управления движениями. К трем годам формируются 

умения бросать и ловить мяч, бегать и прыгать, с места, лазать по гимнастической лестнице. В этом возрасте дети способны 

последовательно выполнять несколько двигательных действий подряд, изменять направление движения и подчиняться заданному 

темпу (в основном среднему). В четырехлетнем возрасте дети достаточно хорошо сохраняют равновесие, спускаются с горы на 

санках, передвигаются на лыжах и ездят на трехколесном велосипеде. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

а) Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  
- закреплены знания у ребенка о внешнем и внутреннем строении человека, активизируется потребность в наблюдении за развитием своего 

организма;   



- знает и соблюдает правила личной гигиены, бережно относится к своему здоровью; 

- имеет представление о значимости правильного питания для функционирования организма человека; умеет применять полученные 

знания в повседневной жизни; 

 б) Оценочные материалы: 

   - Оценка уровня начальных представлений о здоровом образе жизни (Карпова Ю. В. Диагностические карты индивидуального развития 

ребенка 

Подготовительная к школе: методическое пособие / Ю. В. Карпова – М.: Вентана-Граф, 2016. – 112 с)  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обязательная часть.  

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

а) содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

от 3 до 4 лет 

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

В сфере социальных 

отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные эмоции 

сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, учить правильно 

их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и забота о членах 

семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах 

к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

В области формирования 

основ гражданственности 

и патриотизма 

обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных видах 

деятельности. 

 

В сфере трудового 

воспитания: 

 

развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, формировать представления о  конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды,  уборка помещений 

детского сада и участка и пр.) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать самостоятельность, 

уверенность, положительную самооценку. 

В области формирования 

основ безопасного 

поведения: 

развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного использования бытовых 

предметов и гаджетов. 

Содержание образовательной деятельности 



В сфере социальных 

отношений: 
Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть своѐ имя и 

возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, отличающие их друг 

от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, страх, 

удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с детьми педагог 

интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, 

демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 

отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает внимание на 

проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, комментирует их отношения и 

поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту персонажей художественных произведений 

и мультипликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; знакомят с 

произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, проводит игры и 

упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет позитивный опыт 

взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует веселое настроение и 

удовольствие, которое можно испытывать от совместной игры. Помогает детям обращаться друг к 

другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и пр.). В совместных игровых 

и бытовых действиях педагог демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для 

возникновения между детьми договорённости. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). 

В области формирования 

основ гражданственности 

и патриотизма 

 

Педагог обогащает представления детей о Малой Родине: регулярно напоминает название населенного 

пункта, в котором живут; знакомит с близлежащим окружением детского сада (зданиями, природными 

объектами), доступными для рассматривания с территории учреждения. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в городе (поселке). Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями. 



Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о Малой Родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

В сфере трудового 

воспитания: 

 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, например, 

демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет 

особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (ручка на входной двери нужна для 

того, чтобы удобнее было открыть дверь, спинка на скамейке в раздевальной комнате необходима для 

того, чтобы удобнее было сидеть). Знакомит детей с основными свойствами и качествами материалов, из 

которых изготовлены предметы, знакомые ребенку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые 

ситуации, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, использует 

дидактические игры с предметами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует 

ситуации для активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда.  

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон (аккуратное 

складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, 

аппликации) и т.п. Использует приемы одобрения и поощрения ребенка при правильном выполнении 

элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место 

после занятий, собирает игрушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и т.п.  

Педагог поддерживает стремления ребенка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, элементарный 

уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и 

т.п.). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы 

напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и правильном 

выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей с целью 

повышения качества выполнения действий по самообслуживанию. 

В области формирования 

основ безопасного 

поведения: 

 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и правила 

использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что не соблюдение правил 

использования бытовых предметов и гаджетов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья.  

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования умений 

ребенка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими предметами быта 

детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и т.д.  

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает почему игрушки 

нужно убирать на свои места, демонстрирует детям как безопасно вести себя за столом, во время одевания 

на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке детского сада, игровой площадке рядом с 

домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (воспитателя, родителей), если 



ребенок хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка детского сада. Обсуждает вместе с детьми их 

действия, дает возможность ребенку рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с 

бездомными животными (не нужно подходить близко, пугать животных), рядом с незнакомыми 

растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребенка 

появляется желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы детей 

дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. Использует 

приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых представлений.  

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; по 

побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное эмоциональное состояние близких и сверстников, способен к 

распознаванию и называнию базовых эмоций на основе вербальных и невербальных средств их выражения (мимика, пантомимика, 

интонационные характеристики речи); ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, владеет 

способами взаимодействия с детьми, спокойно играет с ними рядом. С интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов; по примеру педагога бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым 

действиям; проявляет самостоятельность в самообслуживании, интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами в быту, в том числе электронными гаджетами 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям 

и другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;   

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.  
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«Издательство Скрипторий 2015», 2016. – 80 с. 

С.В. Кожокарь. Увлекательное путешествие в мир взрослых: методическое пособие / С.В. Кожокарь. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2018. – 208 с. – (ФГОС дошкольного образования. Мозаичный ПАРК. 

Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. –М.: ТЦ Сфера, 2016. - 160 с. (Программа развития)  

Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского сада/Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, 

А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – М.: Вентана- граф, 2016 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

От 3 лет до 4 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в самостоятельной деятельности;  

развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и количеству, определяя их соотношение 

между собой; помогать осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения;  

обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально- положительного отношения к членам семьи, к другим 

взрослым и сверстникам; 

конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном городе, его названии, достопримечательностях и 

традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках;  

расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных ближайшего окружения, их существенных 

отличительных признаках, неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с 

правилами поведения по отношению к живым объектам природы.  

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др., расширяет содержание 

представлений ребенка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит 

с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую 

деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, 

обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать 

образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 

Организует и поддерживает совместные действия ребенка со взрослым и сверстниками. 



При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на выделение 

сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по слову. 

Математические 

представления. 

Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-

длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну 

по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием 

неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного 

предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, качества предметов и 

отношений между ними. 

Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник,), активизируя в их речи 

данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше 

(позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи).  

Окружающий мир. Педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально- положительное отношение к 

родителям и другим членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть 

их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребенка благодарить за подарки, 

оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. Знакомит с родным городом 

(селом), дает начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и 

событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, 

(ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и др.). Знакомит с трудом 

работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует 

некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими 

руками. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние 

материалы зря и т.д.). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

(машина, автобус, корабль и др.), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки - игрушки, книжки-

картинки и др.). В ходе практического обследования знакомит с некоторыми овощами и фруктами 

(морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).  

Природа. Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, цветковых, 

травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их различать и 

группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит 

с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает 

развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни 

животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на деревьях, 

почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать 

растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение видеть красоту 



природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен года. 

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок может участвовать в несложной совместной познавательной деятельности со сверстниками;  

использует сложившиеся представления о некоторых цветах спектра (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый) в продуктивных 

видах деятельности, обозначает их словом; демонстрирует осязательно-двигательные действия при обследовании предметов с помощью 

разных анализаторов: рассматривания, поглаживания, ощупывания ладонью, пальцами по контуру, прокатывания, бросания;  

активно участвует в разнообразных видах деятельности, принимает цель и инструкцию взрослого, стремится завершить начатое действие; 

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы и комментирует его действия; 

проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию с ними в деятельности, в повседневном общении; ребенок владеет действиями 

замещения, подбирает предметы- заместители; демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления 

в процессе познания, совместной деятельности со взрослыми и сверстниками использует полученные представления о предм етах и 

объектах ближайшего окружения, задает вопросы; 

проявляет интерес к миру; обнаруживает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему   экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам;  

узнает и эмоционально положительно реагирует на родственников и людей ближайшего окружения, знает их имена, контактирует с ними; 

имеет представление о разнообразных животных и растениях ближайшего окружения, особенностях внешнего вида, питания, поведения, 

может их назвать и отличить, может выделить свойства некоторых объектов неживой природы, с интересом наблюдает за явлениями 

природы, знает, как они называются, отличает времена года по ярким признакам, может рассказать, что делает человек в разные сезоны 

года, имеет представление о том, как вести себя по отношению к живым объектам природы. Охотно экспериментирует с объектами живой 

и неживой природы. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

  

Учебное пособие. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 3 -4 лет. ООО Издательский центр «Вентана - Граф». 

Математика до школы. Работаем с детьми 3—7 лет: методическое пособие— М.: Вентана-Граф, 2018. Султанова М. Н. 

Картотека воспитателя. Тематические прогулки с дошкольниками / авт.сост. К.Ю. Белая, Е.А.Каралашвили, Л.И. Павлова. ООО «Русское 

слово-учебник», 2016. - (Программно- методический комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»). 

Тематические дни в детском саду. авт.сост. К.Ю. Белая. ООО «Русское слово-учебник», 2016. - (Программно-методический комплекс ДО 



«Мозаичный ПАРК»). 

Тематические недели в детском саду. / авт.сост. К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова. ООО «Русское слово-учебник», 2016. - 

(Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»). 

Обучение дошкольников и младших школьников математике. авт.сост. В.А. Козлова. Методическое пособие для родителей и  

воспитателей. – М.: Школьная Пресса, 2015. -000с. («Дошкольник младший школьник. Библиотека журнал». Вып. 6).  

М.Н. Султанова. Путешествие в страну математики: дидактические игры для детей 3 -4 лет 

/ М.Н. Султанова. – М.: Веттана-Граф, 2015. – 64 л. 

О.А. Скоролупова. «Покорение космоса», - 2-е изд. М.: ООО «Издательство Скрипторий 2016», 2017. – 80с.: ил. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 160 с. 

Л.В. Рыжова. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО - ПРЕСС», 2015. – 208 с. 

Т.И. Ерофеева. Знакомство с математикой: метод. Пособие для педагогов / Т.И. Ерофеева. 

– М.: Просвещение, 2016. – 112с. – (Скоро в школу). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

От 3 лет до 4 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Формирование словаря 

 

Обогащение словаря. Закреплять у детей умение различать и называть части предметов, качества 

предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова.  

Активизация словаря. Активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов ближайшего 

окружения. 

Звуковая культура речи 

 

Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность; отчетливо 

произносить слова и короткие фразы. 

Грамматический строй 

речи 

 

Продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; в форме множественного числа 

существительных в родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у 

детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный способ для 

образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов. 

Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами словообразования. 

Связная речь 

 

Продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании предметов, 

картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться простыми 

формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об 

игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых 

сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать умение 

воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем 

совместно с ним. 



Подготовка детей к 

обучению грамоте 

Формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами  «слово», «звук» в 

практическом плане. 

Интерес к художественной 

литературе 

 

Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о животных) и 

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

Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с наглядным 

сопровождением и без него). 

Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки персонажей, 

последовательность событий в сказках, рассказах). 

Формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, воспроизводить 

короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр. 

Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного рассматривания 

книжек-картинок, иллюстраций. 

Поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в процессе 

совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование словаря 

 

Обогащение словаря. Педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, частях предметов (у рубашки – рукава, воротник, пуговица), качеств предметов (величина, 

цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов (стул – табурет), объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение 

понимать обобщающие слова (мебель, одежда). 

Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования предметов 

посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму глаголов (беги, 

лови), использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел – вышел), образовывать 

звукоподражательные глаголы (чирикает). 

Активизация словаря. Педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и объектов ближайшего 

окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия 

некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы.  

Звуковая культура речи 

 

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух, 

умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], 

[к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук, формирует 

правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение 

детей воспроизводить ритм стихотворения. 

Грамматический строй 

речи 

Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за), использовать 



 в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка — котенок, 

котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные 

предложения. 

 

Связная речь 

 

Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у дошкольников 

умения использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения. 

Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения педагога; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять рассказ по 

картинке из 3—4-х предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте 

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи дошкольников 

термины «слово», «звук» в практическом плане. 

В результате, к концу 4 года жизни ребенок вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

использует в речи основные формулы речевого этикета; по вопросам составляет рассказ по картинке из 3 -4-х простых предложений; 

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Ребенок называет словами предметы и объекты ближайшего окружения; произносит в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных; согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже; употребляет существительные с предлогами; в 

практическом плане использует термины «слово» и «звук»; понимает содержание и композицию текста в литературных произведениях; 

рассматривает иллюстрации в книгах; узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается; 

запоминает небольшие потешки, стихотворения, участвует в играх-драматизациях по сюжету литературных произведений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на приобщение детей 

к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильн ом, 

богатом, образном языке). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 



 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 3–7 лет. Программа, рекомендации, сценарии: методическое пособие / Л. Е. Журова, 

М. И. Кузнецова. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические материалы для работы с детьми 4 -7 лет / Л.Е. Журова. – 

Вентана-Граф, 2015. - 42 л.  

Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3 – 7 лет: методическое пособие/ О. С. Ушакова. - С.: Вентана-Граф, 2018. - 480 с. 

Ушакова О.С. Учимся говорить правильно: пособие для детей: 3-4 лет / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 48 с.:  

Ушакова О.С. Развитие речи детей: 3-4 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 64 ил.-  

М.И. Кузнецова Готов ли ваш ребенок читать и писать? / М.И. Кузнецова. - – М.: Вентана-Граф, 2016. – 80 с.:  

М.И. Кузнецова. Вслушиваемся в звуки / М.И. Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2016. –80 с.: 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты    занятий. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 176 с. (Развиваем речь). 

И.Н. Лебедева. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине: Учебно-методическое пособие / Под ред. 

проф. Л.Б. Баряевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. 2015. – 175 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

От 3 лет до 4 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

Приобщение к искусству 

 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию произведений 

искусства (разглядывать и чувствовать); 

воспитывать интерес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений   искусства, потребность общения с 

искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства; формировать

 патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, к семье в процессе 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности знакомить детей с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (музыке, изобразительном искусстве, 

театрализованной деятельности); готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т.д 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, песни, чтение 

стихов. 

Изобразительная 

деятельность 

 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у детей знания в 

области изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое восприятие;  

учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно- выразительных средств 

колористической, композиционной и смысловой трактовки; 



учить детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в рисунке, лепке, 

аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами; 

формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры;  

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и др.);  

учить детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для 

обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Конструктивная 

деятельность 

 

совершенствовать у детей конструктивные умения; 

учить детей различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание); 

учить детей использовать в постройках детали разного цвета. 

Музыкальная 

деятельность 

 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

знакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в движении под 

музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и характер;  

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра. 

Театрализованная 

деятельность 

 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения; 

формирование положительных, доброжелательных, коллективных взаимоотношений;  

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей; 

учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 



эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром теней, 

театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; учить сопровождать движения простой 

песенкой; 

вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных спектаклях;  

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых; 

учить организовывать свободное время с интересом; создавать условия для активного и пассивного 

отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой деятельности; развивать 

интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и литературных произведений.  

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; 

формировать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения.  

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства 

через художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 

Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, 

к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности. Педагог, в процессе 

ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; репродукциями картин русских художников, с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими 

детскому опыту живописными образами, формирует у ребенка эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном искусстве и 

художественных произведениях. 

Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 



мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на  красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической 

деятельности. 

Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских художественных 

выставок. 

Изобразительная 

деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; воспитывает у детей 

художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей художественное восприятие, 

закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все 

органы чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, цветом) на 

картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

Рисование 

 

Педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учит 

детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучает детей осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закрепляет знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); 

знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый). Педагог обращает внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводит детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). Формирует у детей умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учит детей располагать изображения по всему листу.  

Лепка Педагог формирует у детей интерес к лепке. Закрепляет представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учит детей раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 



концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. Закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Педагог 

воспитывает у детей способность радоваться от восприятия результата общей работы.  

Аппликация Педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду деятельности. Учит 

детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали 

разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Педагог формирует у детей навык аккуратной работы. Учит детей создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развивает у детей чувство ритма. Педагог 

закрепляет у детей знание формы предметов и их цвета. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Педагог приобщает детей к декоративной деятельности: 

учит украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь 

и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивная 

деятельность 

 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Учит детей изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжает учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки.  

Музыкальная 

деятельность 

Слушание. Педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои впечатления после прослушивания 

словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 



(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог  «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улуч шает 

качество исполнения танцевальных движений: притопыванию попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Педагог 

способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т. д. 

Педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей. Поддерживает у детей самостоятельность в 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учит детей точности выполнения движений, 

передающие характер изображаемых животных. 

Педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, музыкальных игр в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях и др.).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Педагог знакомит детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах деятельности, 

исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра. 

Театрализованная 

деятельность 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с различными 

видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в самостоятельной 

игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики персонажей (ласковая 

кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и т.д.). Развивает диалогическую речь. Формирует умение 

использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх- 

драматизациях, формирует умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая эмоциональное 

благополучие и отдых; 

Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять интерес к 



различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, пение и т.д.), создает 

атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх-забавах, 

музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и т.д.). Формирует желание участвовать в 

праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий  

В результате, к концу 4 года жизни ребенок: В приобщении к искусству: проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость при 

восприятии различных видов искусства, на произведения народного и классического искусства; обращает внимание на красоту природы, 

окружающих предметов, объектов, явлений; знает элементарные средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты); проявляет патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, к семье в процессе 

музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности  

В изобразительной деятельности: проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью; проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений 

природы; проявляет интерес к наблюдению за предметами и явлениями окружающей действительности, способен передать в доступной 

форме (рисунок, лепка, аппликация и т.д.) свои эмоционально-эстетические переживания по поводу наблюдаемого предмета или явления 

окружающей действительности; узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов; радуется созданным им индивидуальным и коллективным работам.  

В рисовании: знает и называет материалы, которыми можно рисовать; знает и называет цвета, определенные программой; знает названия 

народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка); изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками; проявляет эмоциональное отношение к процессу изобразительной деятельности и использованию ее результатов в  

разных игровых ситуациях. 

В лепке: знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает, какие предметы можно из них 

вылепить; умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные приемы лепки 

В аппликации: создает изображения предметов из готовых фигур; украшает заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует материалы.  

В конструктивной деятельности: воздвигает несложные постройки по образцу (из 2- 3 частей) и по замыслу; занимается, не отрываясь, 

увлекательной деятельностью в течение 5 минут; 

Ребенок принимает участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми  композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывает постройки, лепной работы и включают их в игру.  

В музыкальной деятельности: с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; проявляет 

эмоциональную отзывчивость на музыку; проявляет первоначальные суждения о настроении музыки; различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритмы, передает их в движении; эмоционально откликается на характер песни, пляски; выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни; активно участвует в музыкальной игре- драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за 

развитием сюжета; активно проявляет себя в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

В театрализованной деятельности: проявляет интерес к театрализованной деятельности; проявляет положительные, доброжелательные, 

коллективные взаимоотношения; умеет сопровождать движение игрушки вокально или двигательно; придумывает диалоги действующих 



лиц в сказках; предает характерные особенности различных образов (кукла, зайчик, собачка и т.д.) с помощью слова, мимики, движения; 

использует в игре различные шапочки и атрибуты. 

В культурно-досуговой деятельности: с интересом участвует в различных видах досуговой деятельности; проявляет активность в ходе 

развлечений; эмоционально откликается на участие в праздниках, получает удовольствие от взаимодействия со сверстниками.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного,  

бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего 

мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно -творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и  эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Лыкова, И. А. Цветная тропинка: изобразительная деятельность детей 3—7 лет: методическое пособие / И. А. Лыкова. — М.: Вента-на-

Граф, 2019. — 528 с. — (Российский учебник). 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. -СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012. -144с. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

Изд. 3-е, перераб. И доп.- СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012.-192с. 

Автаева Ю.А. Музыкально-дидактические игры с элементами ТРИЗ. Дидактическое пособие/ Ю.А. Автаева. -Самара: «КПД», 2014. -

28с. 

Афончева, В.Н. Куров. -Ярославль: Академия развития, 2015. – 96с. – (Детский сад: день за днём). 

Горбина Е.В. Игры, песенки и танцы для детских праздников/ Е.В. Горбина, М.А. Михайлова; худож.: А.Ю. Долбищева, Н.В. 

Павлычева. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2015. – 192с. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. -192с. 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения/ авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – Волгоград: 

Учитель, 2014. -204с. 

Физическое развитие 

От 3 лет до 4 лет 



Основные задачи 

образовательной 

деятельности в области 

физического развития: 

продолжать обогащать двигательный опыт ребенка разнообразными движениями, активизировать 

двигательную деятельность, обучая строевым упражнениям, основным движениям, общеразвивающим и 

спортивным упражнениям, музыкально-ритмическим упражнениям, подвижным играм; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, равновесие, гибкость;  

формировать интерес и положительное отношение к физическим упражнениям, самостоятельность, 

умение согласовывать свои действия с движениями других детей;  

сохранять и укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, закреплять культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщать к здоровому образу жизни, формируя 

полезные привычки 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Педагог формирует умение выполнять строевые упражнения, находить свое место при совместных 

построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально- ритмические упражнения. 

Создает условия для освоения основных движений и спортивных упражнений, организует подвижные 

игры, помогая детям выполнять движения естественно, согласованно, сохраняя равновесие. Формирует 

умение слышать указания педагога, принимать исходное положение, реагировать на зрительный и 

звуковой сигналы, начинать и заканчивать движение по сигналу, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организовывает активный отдых, приобщает детей к здоровому образу жизни, к 

овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной деятельности, формирует 

умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

Основная гимнастика (основные движения, строевые и общеразвивающие упражнения).  

В процессе обучения основным движениям педагог организует выполнение детьми разнообразных 

упражнений. 

Ходьба: в заданном направлении, с переходом на бег, со сменой темпа, в колонне по одному, за 

направляющим, на носках, с высоким подниманием колена, в разных направлениях (по прямой, по кругу, 

обходя предметы, врассыпную), с выполнением заданий (остановка, приседание, поворот и др.). 

Упражнение в равновесии по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м.), приставным шагом, 

прямо и боком, по скамье, с перешагиванием через предметы, по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Бег: в заданном направлении (подгруппами и всей группой в течение 50-60 сек); с переходом на ходьбу, 

со сменой темпа; на носках, в колонне по одному, по дорожке (ширина 25– 50 см, длина 5–6 м.); 

врассыпную, по кругу, с выполнением заданий по сигналу (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего и др.). 

Ползание, лазанье: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через 

скамью, под скамью, бревно, лазанье по гимнастической стенке (высота 1,5 м.) удобным способом. 

Катание, бросание, ловля, метание: катание больших мячей (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50–60 см); метание на дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель, из 

положения стоя, двумя руками снизу, правой и левой рукой (расстояние 1,5 2 м), в вертикальную цель 



(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние от 1-1,5 м, к концу года до 2-2, 5 метров), 

принимая исходное положение; ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см), бросание 

мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Прыжки: на двух ногах на месте, толкаясь двумя ногами, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м.); 

подпрыгивания вверх с касанием рукой предмета, находящегося на 15 см выше поднятой руки ребенка, 

перепрыгивание, через предметы (высота 5 см.), прыжки в длину с места на расстояние не менее 40 см., 

через линии, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга (4–6 линий, расстояние 15–20 см.), 

прыжки на двух ногах вокруг предметов, между ними. Общеразвивающие упражнения. Педагог выполняет 

вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя ноги прямо и врозь, руки в стороны и 

на пояс, сидя, лежа на спине, животе), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и др.), в том 

числе: поднимание и опускание прямых рук, отведение их в стороны, на пояс, за спину (одновременно, 

поочередно с предметами); поднимание над головой, наклоны из положения стоя и сидя; поднимание и 

опускание ног из положения лежа на спине; сгибание и разгибание ног в коленях (поочередно и вместе) 

из положения лежа на животе; перевороты со спины на живот и обратно; приседания, держась за опору и 

без нее, вынося руки вперед. Включает разученные упражнения в комплексы утренней  гимнастики.  

Музыкально-ритмические упражнения. Отдельные музыкально- ритмические упражнения 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и 

подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на 

полупальцах, топающим шагом, вперед, приставным шагом прямо и боком; имитационные движения — 

разнообразные образно-игровые упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или 

состояние (веселый котенок, хитрая лиса, быстрая белка и т. д.); поочередное выставление ноги вперед, 

пятку, притопывание одной ногой, приседания «пружинки», прямой галоп, кружение. 

Строевые упражнения. Педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

шеренгу, колонну по одному, круг по ориентирам с нахождением своего места в строю, повороты 

переступанием по показу, ориентиру. 

Подвижные игры. Педагог развивает и поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры, вводит различные игры с более 

сложными правилами и сменой движений. Воспитывает у детей умение соблюдать элементарные правила, 

слышать указания, согласовывать движения в ходе игры, ориентироваться в пространстве. Педагог 

предлагает разнообразные игры: с бегом на развитие скоростно-силовых качеств: «Бегите ко мне!», 

«Солнышко и дождик», «Кот и птенчики», «Мыши и кот», «Воробушки и автомобиль», «Кто быстрее до 

флажка!», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках»; с прыжками на развитие силы и 

ловкости, равновесия: «По ровненькой дорожке шагают наши ножки», «Поймай комарика», «Воробушки 

и кот», «С кочки на кочку»; с подлезанием и лазаньем на развитие силы, выносливости: «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики»; с бросанием и ловлей на развитие ловкости, меткости: «Кто 

бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», на ориентировку в пространстве. «Найди свое 



место», «Угадай, кто кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные упражнения Педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или во время 

физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть 

организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий. 

Катание на санках: по прямой дорожке игрушек, друг друга, с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими игрушками в 

воде. 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

Педагог поддерживает стремление ребенка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и 

чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, 

аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в 

двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать 

правила). 

Активный отдых 

 

Физкультурные досуги. Досуг проводится 1–2 раза в месяц во второй половине дня на свежем воздухе, 

продолжительность 20–25 минут. Содержание составляют сюжетные подвижные игры и игровые 

упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкально- ритмические упражнения. 

День здоровья. В этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, досуги, возможен выход за 

пределы участка детского сада, самостоятельную игровую деятельность, развлечения.  

В результате, к концу 4 года жизни, ребенок ориентируется в пространстве по зрительным и звуковым ориентирам, при совместных 

построениях и выполнении основных движений, в подвижных играх; по показу педагога принимает исходное положение, более уверенно 

выполняет движения, сохраняет равновесие при выполнении физических упражнений, музыкально-ритмических движений, реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое, выполняет общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; осваивает 

спортивные упражнения; проявляет положительное отношение к физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм, знает правила в 

подвижных играх, стремится к выполнению ведущих ролей в игре; понимает необходимость соблюдения чистоты и гигиены для здоровья, 

имеет сформированные полезные привычки, знает основные правила безопасного поведения в двигательной деятельности.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на приобщение 

детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 



- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств;  

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни.  
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Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 б) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

   Культурные практики ребенка – активная, продуктивная образовательная деятельность. «Для того, чтобы стать субъектом культурной 

деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил». До школы культурные практики ребенка 

вырастают на основе взаимодействия с взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения – 

изучения – исследования).  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 



 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (предметной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

двигательной); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога и детей, самостоятельная детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один и ли 

несколько вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка 

чему-то новому; 

 совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры. Основой такого 

взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне сделать это самому!»;  

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах ее 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей. 

 Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самые 

разнообразные коллективные детские игры и различные варианты коммуникативных практик. 

 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления: 

 самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации,  

 стремление к сотрудничеству с детьми,  

 инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности. 

  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия  

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей. 

 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности : 

 коммуникативная,  

 познавательно-исследовательская.  

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  



Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы для интеграции всех видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

 игровые ситуации,  

 индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и др.); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

 рассматривание картин, иллюстраций, 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и 

норм поведения и др.); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и др.);  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и др.); 

 оздоровительные и закаливающие  процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и др.). 

  

             Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы) 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. В отечественной науке занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может проводиться в виде: 

 образовательных ситуаций,  

 тематических событий,  

 проектной деятельности,  

 дидактических игр,  

 проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей,  

 творческих,  



  исследовательских проектов и др.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении непосредственной образовательной деятельности в 

рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими нормативами. 

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться  от 

сложившихся в последние годы подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий педагог определяет 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 детского сада; 

 свободное общение воспитателя 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, слушание аудиокассет и др);  

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и др.); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и др.; 

 слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр репродукций картин классиков 

и современных художников и др.; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

  работу с родителями (законными представителями). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики.  



 Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми: 

 самостоятельности и творчества,  

 активности и инициативности в разных видах деятельности,  

 обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят: 

 игровую,  

 продуктивную,  

 познавательно- исследовательскую, 

  коммуникативную практики,  

 чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);  

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям  окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др.  

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.  

 

 

 

в) способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в ДОО.  

      Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

      Все виды деятельности ребенка в ДОО могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые,  

 режиссерские и театрализованные игры;  



 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое внимание на детей, проявляющих 

небрежность, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей  и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний. Умений при выборе способ деятельности; 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен 

и желает решить самостоятельно; 

4. поощрять появление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приёмы поддержки, одобрения 

и похвалы; 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку 

волевых усилий доводить деятельность до результата; 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату; 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. 



8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества через использование приёмов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приёмов  

способ приём 

Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает 

затруднения решения задач, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решения 

Педагог стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющиеся у ребенка прошлый опыт 

У ребенка всегда должна быть возможность 

самостоятельного решения поставленных задач. 

Педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения. А также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит результат. 

Освоение ребенком универсальных умений организации 

своей деятельности и формирование у него основ 

целеполагания 

Педагог использует средства, помогающие планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном 

труде также способствует развитию самостоятельности у 

детей. 

Педагог привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел. Способы и формы его воплощения. 

В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 

активности. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода деятельности; 

 самоопределение 

 Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и др.) 

 Поддержка инициативных высказываний 

 Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 

(индивидуальной или коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без вмешательства педагога 

 Создание условия для развития и развертывания спонтанной детской игры:  

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную 

игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не менее 30 минут, один из 

таких промежутков отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы  Давать посильные задания-поручения; снимать страх «я не справлюсь» 

 Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то 

делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или лучше остальных) 

 Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них 

 

Особенности поддержки инициативности: 

 

Образовательная 

область 

3-4 года 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 



• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 

Познавательное 

развитие 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени активности  

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

 

Речевое развитие Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики 

ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

Физическое развитие • Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей в движении  



• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени двигательной 

активности  

Проводить индивидуальные беседы по зож 

 

Формы, приёмы, средства поддержки детской инициативы в образовательной области 

 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник    Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Совместные действия 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

• Показ примера доброго 

отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

• Поддержка стремления к 

положительным поступкам, 

способствует становлению 

положительной самооценки, 

которой ребенок начинает 

дорожить. 

 

Игры «Помоги 

другу», «Поделись 

с другими», 

«Нашим 

животным с нами 

хорошо», «Мы — 

помощники в 

группе» 

Познавательное 

развитие 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

• Обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения 

• Создание ситуаций 

самостоятельного поиска 

Действия по 

собственному 

замыслу 

Новые, 



 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Самостоятельные 

опыты и эксперименты 

 

решения возникающих проблем 

• Решение проблемных 

практических и познавательных 

ситуаций, в которых детям 

необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для 

постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.) 

• Игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки 

из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы 

это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» 

• Проектная деятельность 

незнакомые детям 

объекты, 

пробуждающие их 

любознательность. 

Это могут быть 

«посылки из 

космоса», 

таинственные 

письма с 

увлекательными 

заданиями, 

схемами, 

ребусами, детали 

технических 

устройств, 

зашифрованные 

записи и пр 

Речевое развитие  Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности, 

Доброжелательное, 

заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных 

обсуждать их. 

Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, 

Имитации  

Подражание 

образам животных 

Многочисленные 

вопросы детей к 

воспитателю: 

«Почему?», 



 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка)  

дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить 

предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор 

 

«Зачем?», «Для 

чего?» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия (рисование, аппликация, 

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

• Развитие творческих 

способностей детей — в игре, 

в изобразительной,

 музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. 

• Слушание музыки, 

исполнение и творчество 

Танцевальные 

импровизации 



 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

  музыкальная сюжетная игра 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

 

Физическое 

развитие 
 Игры (подвижные, спортивные) 

 Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

 

 Создание условия для 

двигательной среды 

 

Проекты , позволяющие детям 

открывать элементарные основы 

здорового образа жизни: здоровье 

и болезнь — «Как быть 

здоровым?», «Кто помогает нам 

быть здоровым?», «Азбука 

здоровья»; полезная и вредная 

Двигательные 

упражнения 



пища — «Сладкая, но полезная», 

«Книга полезных советов»; спорт 

и здоровье — «Каким спортом 

заниматься?»; закаливание — 

«Как закаливаться приятно». 

 

 

Возрастные особенности проявления инициативы и самостоятельности 

 

       В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важн о 

поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать 

ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

      

г) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста является «установление 

доверительного делового контакта» между семьей и ДОО. 

 Для достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) в отношении ребенка и их воспитательных установок, и позиции, выстраивание 

профессионального диалога с родителями. 

Направления работы с родителями: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную 

или потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом случае должны сочетаться 

просветительские, консультативные и обучающие направления работы педагогов ДО. При этом очень важно учитывать меру 

готовности родителей (законных представителей) к сотрудничеству.  

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепления их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  



 Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с педагогами и готовы принимать 

профессиональную помощь, можно корректно вовлекать непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать 

образовательные инициативы семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность более эффективно решаются просветительские, 

консультативные и обучающие задачи. 

 Создание возможностей с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

 

Цель взаимодействия с семьей – создание единого пространства «семья – детский сад», сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

  Задачи: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности детского сада; 

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не   

травмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого режима дня для ребенка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду;  

 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в детском саду и в семье. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но и именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития личности ребёнка; 

2. Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законных представителей) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

3. Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

4. Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5. Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 

отношений ребенка с родителями (законных представителей). 

 



Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные дидактические материалы для занятия с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 

 

     Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по направлениям и формам: 

 

Направление Форма (групповые и (или) индивидуальные), методы, 

приёмы 

Диагностико-аналитическое направление включает в себя получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей(законных представителей); 

а также планирование работы с семьей с учетом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

Реализуется через: 

- опросы,  

- социологические срезы,  

- индивидуальные блокноты, 

- «почтовый ящик», 

-педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); 

- дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов деятельности детей;  

Просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей разного 

возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о 

мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях прибывания ребёнка в группе ДОО; содержании 

и методах образовательной работы с детьми; 

Реализуется через: 

- групповые родительские собрания,  

- круглые столы; 

- семинары-практикумы, 

- тренинги и ролевые игры, 

- консультации, 

- педагогические гостиные, 

- родительские клубы, 

- информационные проспекты,  

- стенды,  

- ширмы,  

- папки-передвижки для родителей (законных представителей); 

- брошюры и памятки, издаваемые для родителей (законных 

представителей);  

-педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей);  

- сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет;  

Консультативное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия 

с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и 

обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и 

построения продуктивного взаимодействия с детьми разных возрастов; 



способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе. 

- медиа репортажи и интервью,  

- фотографии,  

- выставки детских работ, совместных работ с родителей 

(законных представителей) и детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования , охраны и укрепления здоровья детей. 

- информационно-аналитические формы 

- письменные формы общения 

- социологические опросы 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, 

досугов 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. 

- родительские собрания,  

- дни открытых дверей,  

- совместные развлечения,  

- взаимное консультирование,  

- совместные проекты,  

- памятки,  

- встречи за круглым столом,  

- анкетирование родителей 

Цель: формировать у родителей восприятие феномена 

воспитания в семье и ДОУ как социального, психологического 

и педагогического явления.  

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Цель:  возрождение традиций семейного воспитания и 

вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

целенаправленная профилактическая работа, направленная на 

установление позитивных контактов родителей с ребенком, 

улучшение форм общения и установление благоприятного 

психологического климата в семье. Правильно адаптировать 

родителей, научить общаться  с ребенком с ограниченными 

возможностями. 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность в образовательной деятельности.  

- почтовый ящик 

Цель: собрать банк данных о проблемах детского развития 

интересующих родителей. Дать возможность задать вопросы на 

интересующие родителей темы. 

- тренинг, деловая игра  

-анализ педагогических ситуаций, решение проблемных 

педагогических задач 



Цель: вовлечение родителей в воспитательно - 

образовательный процесс через совместное творчество 

педагогов, детей и родителей. 

Изготовлению совместных с детьми поделок ,выполнение 

поручений в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 

Взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам 

образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

- Досуговая форма – совместные праздники и вечера, семейные, 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями. 

Цель: установление эмоционального контакта между 

родителями, детьми и педагогами ДОУ, формирование у 

родителей практических навыков проведения праздничных 

мероприятий в домашних условиях. 

- Клуб взаимопомощи родителей 

Цель: создание психолого-педагогических условий для 

взаимодействия родителей, развитие и укрепление партнерских    

отношений между детьми и родителями, предоставить 

возможность получать новый опыт общения, возможность 

оказать поддержку другим и себе. 

- Выставки работ родителей и детей 

- Открытые     просмотры     занятий     и участие в разных видах 

деятельности детей 

Цель: содействовать выработке у родителей представлений о 

единстве и целостности воспитательного процесса в семье и 

ДОУ.  

- Дни (недели) открытых дверей 

Цель: ознакомление родителей с работой дошкольного                   

учреждения, особенностями   воспитания   детей 

- Проектная деятельность  

- Педагогическая лаборатория 

 

Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы 

- Консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные), 

консультации по запросам родителей 

Цель: обучение детей конкретным приемам воспитания и 

обучения 

- Электронные газеты, выпуск стенгазет, тематических писем  



- Мастер – класс  

- Семинары- практикумы 

- Педагогическая библиотека для родителей 

Цель: Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей в соответствии с Программой  

 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским садом является диалог педагога и 

родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного ребенка, а также согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

 

Просветительская деятельность ДОО и семьи: 

 

Особое внимание должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

просветительской деятельности: 

1. Информирование о факторах, положительно влияющих на физическое, психическое здоровье ребенка (рациональная 

организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и другое), наносящих непоправимы вред здоровью ребенка;  

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, проводимые в ДОО; 

5. Информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT технологий (нарушения сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения). 

6. Информация по здоровьесбережение детей может быть повышена за счёт привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, психоневрологов, физиологов и других). 

 

Совместная деятельность родителей (законных представителей) и педагогов  может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах в соответствии с направлениями ФГОС ДО:  

 

 

 



Формы Содержание 

Стенды На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если 

она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии 

и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 

Мастер-классы Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить 

как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). 



В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные 

праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День 

семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

 

Проектная 

деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей 

и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

 

Взаимодействие с семьями социального риска 

Цель -  своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи семьям социального риска. 

Этапы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

1. Проведение социологического анализа семей детского сада, составление общей справки.  

2. Выявление семей, требующих особого внимания (матери-одиночки, разведенные, опекуны) 

3. Выявление семей риска. Постановка на учет в Территориальный цент социальной помощи семье и детям.  

4. Составление плана работы с этими семьями. 

5. Работа с семьями социального риска в течение года 

6. наблюдение за ребенком и родителями; 

7. оказание помощи в воспитании ребенка через консультирование родителей, проведение индивидуальных бесед;  

8. проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах 

воспитания; 

9. вовлечение родителей в деятельность детского сада; 

10. привлечение к работе с конкретной семьей всех субъектов профилактики: КДН, МВД, социальные службы, уполномоченного по 

правам ребенка, социальных работников. 



2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных  особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей. 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) при выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: 

• интерес к миру и культуре;  

• избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  

•  инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

• самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

• творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 

Виды 

детской  

деятельности 

Формы организации Способы и методы Средства 

игровая деятельность Сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.); 

словесные, практические наглядные,  

организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

предметной (образные и дидактические 

игрушки, реальные предметы и др.);  

игровой (игры, игрушки, игровое 

оборудование и др.); 

 

общение со взрослым Ситуативно-деловое, 

внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и 

сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое 

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); 

- информационно-рецептивный метод - 

предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

-коммуникативной (дидактический 

материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.);  

-познавательно-исследовательской и 

экспериментирования 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный 

материал); 



рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

речевая деятельность Слушание речи взрослого и 

сверстников, активная 

диалогическая и монологическая 

речь 

-репродуктивный метод - создание условий 

для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их 

выполнением (составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

-информационно-рецептивный метод - 

предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

 

демонстрационные и раздаточные;  

чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

познавательно-

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

Экспериментирование и 

исследование 

-метод проблемного изложения - 

постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  

словесные, наглядные, практические; 

-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). 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и др.); 

Изучение с  помощью опытов 



изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных 

материалов по образцу, условию 

и замыслу ребенка; 

репродуктивный метод - создание условий 

для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, словесные, 

наглядные, практические) 

Продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 

двигательная 

деятельность 

основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и др.); 

словесные, наглядные, практические двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

элементарная 

трудовая деятельность 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд 

мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные 

методы); 

трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

 

музыкальная 

деятельность 

слушание и понимание 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских 

музыкальных инструментах. 

поощрение, методы развития эмоций, игры, музыкальной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и 

др.) 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования зависит не только от учета возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе.  

Выбор педагогом 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.  

 

  



2.1.3. Программа воспитания в соответствии с ФОП  ДО 

 

2.1.3.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

     Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 имени 

Героя воинов-интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад «Лужайка»  (далее – ДО) и предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

     Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

     Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»4 

1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 

       Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

     Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества — жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

                                                           
4 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   



нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, и историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 
       Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

     С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

    Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в  основных направлениях воспитательной работы 

ДО: 

      Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений  ДОО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период  того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

 

 



2.1.3.2 Целевой раздел программы воспитания 

а) цель воспитания (ФОП 29.2.1.1.) 

Личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей  

на основе традиционных ценностей российского общества через: 

- формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе 

- становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами 

 

б) Задачи воспитания (ФОП 29.2.1.1.) 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и не допустимом;  

- способствует становлению нравственности, основанной на духовной, отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка по средствам проектирования и принятие уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общности. 

 

в) направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания (ФОП 29.2.2.1.) 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей 

страны 

Родина и природа. Чувство патриотизма возникает у ребенка 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 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры  

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

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, уверенног о 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 (ФОП 29.2.2.2.) 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению 

жизнь, милосердие, добро  

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 (ФОП 29.2.2.3.) 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми 

семья, дружба, человек и сотрудничество  

В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения  

Познавательное направление воспитания (ФОП 29.2.2.4.) 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценности познания познание  

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка  

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека  

Физическое и оздоровительное направление воспитания (ФОП 29.2.2.5.) 



ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности  

жизнь и здоровье  

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 (ФОП 29.2.2.6.) 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребенка к труду 

труд  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия 

Эстетическое направление воспитания (ФОП 29.2.2.6.) 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к 

красоте 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей  обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство 

делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобна я 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса 

 

г) целевые ориентиры воспитания (ФОП 29.2.3.) 

- Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

- 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.  

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕННОСТИ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА (К ТРЕМ ГОДАМ) 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ НА 

ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 



(ФОП 29.2.3.1.) (ФОП 29.2.3.1.) 

Патриотическое 
Родина, 

природа 

- Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

- 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 

- Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

- Проявляющий сочувствие, доброту. 

- Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

- Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

- Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

- Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

- 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 

- Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

- 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 и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая культура, 

закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение 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. 

- Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

- Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

- Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

- Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд 

- Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

- Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

- Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

- Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое 
Культура и 

красота 

- Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве.  

- Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и 

другое). 

- Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

- Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 



2.1.3.3 Содержательный раздел программы воспитания 

а) уклад  
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни детского сада, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 

совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад — это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИСАНИЕ 

Цель и смысл деятельности 

СП, миссия 

Деятельность детского сада направлена на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Наша 

миссия заключается в объединении усилий с целью создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают 

ему успешное и счастливое настоящее и будущее. 

Принципы жизни СП и 

воспитания 

Процесс воспитания построен на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы:  

- принцип гуманизма (приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, ответственности, трудолюбия, правовой 

гражданственности, культуры, патриотизма, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования) 

- принцип ценностного единства и совместности (единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение)  

- принцип общего культурного образования (воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона) 

- принцип следования нравственному примеру (пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни) 

- принципы безопасной жизнедеятельности (защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения)  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого (значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения) 



- принцип инклюзивности (организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования) 

Образ СП, особенности, 

символика, внешний имидж 

- стабильный творческий коллектив,  

- эффективное взаимодействие с социумом и родителями, 

- позитивное общественное мнение,  

- достойные результаты педагогической деятельности,  

- счастливые дети.   

Детский сад имеет свой логотип. 

Уважение к своей истории – важная составляющая позитивного образа любой организации. Чтобы 

сохранить значимые события, мы ведём летопись. Исторические фотографии строительства и открытия 

детского сада, значимые достижения коллектива и воспитанников – всё это размещено в летописи. 

Детский сад придерживается информационной политики: работа детского сада освещается на сайте 

организации, в мессенджерах. В холле детского сада родительская и педагогическая общественность 

знакомится с визитной карточкой, где находится эмблема, название детского сада, контактная 

информация.  

С целью информирования родителей о жизни ребенка в детском саду в каждой группе используются 

стенды, организуются выставки детских работ в группах, тематические вернисажи, витрины 

в коридорах и холлах. Такая форма коммуникации даёт родителям полную информацию об интересных 

событиях и занятиях в группе для того, чтобы они могли поговорить с ребенком об этих событиях; 

сохраняли чувство сопричастности к его жизни, осведомленности о ней, эмоциональной связи 

с ребенком, могли при желании продолжить работу над той или иной темой в  семье. Каждая группа 

создает свой чат, в котором педагоги оперативно размещают фотографии, короткие видео ярких событий 

дня жизни группы. Также педагоги создают свои чаты для командной работы и  чат с руководителями, 

чтобы обмениваться важной информацией и быстро принимать коллегиальные решения.  

Отношения к воспитанникам, 

их родителям (законным 

представителям), сотрудникам 

и партнерам  

Отношения с воспитанниками, родителями и сотрудниками в детском саду имеют личностно-

развивающий и гуманистический характер. 

Отношение педагога к воспитаннику как к самоценности и как к субъекту собственной деятельности 

позволяет организовывать развивающие диалоги. В общении с детьми мы придерживаемся 

определённых позиций, которые помогают устанавливать с детьми отношения взаимного уважения 

и доверия: 

- слушая ребенка, даём ему понять и почувствовать, что понимаем его состояние, чувства, 

связанные с тем событием, о котором он рассказывает; 

- слушая ребенка, следим за его мимикой и жестами, анализируем их. Иногда дети уверяют, что у 

них все в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова 



и мимика не совпадают, всегда отдаём предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону 

голоса; 

- поддерживаем и подбадриваем ребенка без слов. Улыбаемся, обнимаем, подмигиваем, киваем 

головой, смотрим в глаза, берём за руку; 

- следим за тем, каким тоном отвечаем на вопросы ребенка. Тон «говорит» не менее ясно, чем слова. 

Тон не может быть насмешливы; 

- поощряем ребенка, поддерживаем разговор, демонстрируем заинтересованность в том, что он вам 

рассказывает. 

Педагогический коллектив придерживается определённых норм в общении с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству или по имени, 

если родитель не против; 

-  в речи педагогов и других сотрудников не должно быть сленга и ненормативной лексики;  

- тон общения всегда ровный и дружелюбный, без повышения голоса; 

- все педагоги соблюдают границах своих компетенций – в каких случаях и о чем они могут 

говорить с родителями сами, а в каких предлагают обратиться к заведующему или старшему 

воспитателю. К такой категории относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных происшествий, травм 

и т. п.; 

- педагог всегда приветствует родителей и детей первым, выходит к ним навстречу. Улыбка – 

обязательная часть приветствия. Когда педагог описывает ситуации, которые произошли с  ребенком 

в группе, никогда не оценивает их.  

Ключевые правила  

Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания ребенка, который строится 

на системе связей и отношений участников этого сообщества. Поэтому в каждой группе нашего детского 

сада имеются свои правила и нормы жизни (с учетом возраста детей и воспитательных задач). Правила 

жизни в группе позволяют всем чувствовать себя комфортно, спокойно и защищенно.  

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета  

Традиции, сложившиеся в детском саду, создают особую атмосферу, когда дети, педагоги и родители 

действительно ощущают себя членами единого сообщества. К таковым традициям относятся: 

«Наш вернисаж»: дети «публикуют» свои работы (рисунки, поделки и т.д., а родители дают им названия;  

«Утренний сбор»: обсуждение с детьми и фиксация планов на предстоящий день, установление 

благоприятного микроклимата; 

«Круг воспоминаний»: обсуждение прошедшего дня, что важного сделали, что получилось, над чем 

нужно поработать, развитие рефлексивных навыков; 

«Гость группы»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков;  

«Создание музейных экспозиций» и др.  



Особенности РППС  

РППС в детском саду даёт возможность ребёнку ощутить и увидеть себя в «своём» пространстве, 

проявить активность, инициативность, автономность, понять собственную значимость. 

Участниками педагогического процесса создана атмосфера тепла и мягкости, как в доме, где живут 

дети. Именно живут, а не обучаются или только играют. 

Пространство каждой группы в нашем детском саду разделено на несколько зон (центров), уютных 

«комнаток» разнообразного содержания, где каждый ребенок может найти себе занятие по душе, 

уединиться или поиграть в компании с друзьями, а также имеется место, где можно собраться большей 

частью группы. Следует отметить, что у каждого центра имеется своё название и эмблема. Это результат 

совместной деятельности подогов и детей группы. 

Наполняемость зон отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком и включает: 

- знаки и символы государства, региона, города, организации и группы (каждая группа имеет 

конституцию – главный закон жизни группы, флаг, эмблему и гимн).  

РППС отражает:  

- региональные, этнографические, и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация;  

- ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

РППС обеспечивает  

- возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде;  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта;  

- погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

Это организация, в которой сохраняются лучшие традиции прошлого, стремление к современному и 

инновационному будущему. Положительное влияние на организацию воспитательного процесса 

оказывает названия улиц именами знаменитых людей. В ближайшем окружении МБОУ ДОД ДШИ 

«ЛИРА», СП «Центр детско-юношеского творчества» г. Новокуйбышевска, МУК «Музей истории 

города», Музей истории образования «Истоки», Библиотечная информационная сеть г. Новокуйбышевска 

имени А.С. Пушкина и другими социальными институтами детства. 
В непосредственной близости находится парк, что позволяет организовывать экологические прогулки и 

развивать туристическое направление в воспитательной работе с дошкольниками, с целью воспитания 

бережного отношения к природе. На территории детского сада разрабатывается экологическая тропа, с 

помощью занятий на базе которой также ведется пропаганда идей охраны природы среди воспитанников.  



Расположение детского сада на некотором удалении от автомобильной дороги и перекрёстка позволяет 

проводить с дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам безопасного поведения 

на улице, а также по профилактике дорожно-транспортного травматизма, целью которых является 

осознание дошкольниками необходимости соблюдать меры предосторожности, стремление сохранить 

своё здоровье. 

 

 

б) воспитывающая среда  
 

     Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного отношения 

ребенка к окружающему 

миру, другим людям, 

себе 

Организация видов деятельности, в которых ребёнку открываются смысл и ценность человеческой 

деятельности: 

- «Читаем вместе» (содержание формата «Читаем вместе» дает ребенку опыт осмысленного слушания 

произведений детской художественной литературы, в которых раскрываются базовые ценности российского 

общества — уважение к старшим, к труду других людей, помощь и забота о младших, любовь к своей малой 

родине и родной стране и др. После прочтения стихотворения, рассказа, сказки педагоги или родители 

обсуждают с детьми, о чем в них говорится, почему их герои поступили так или иначе, помогая ребенку 

(детям) понять смысл данного произведения.) 

- «Смотрим вместе» (содержание формата «Смотрим вместе» предлагает материал для осмысленного 

совместного просмотра педагога с детьми визуального контента (мультфильмов, кинофильмов и др.). 

Педагог по определенному алгоритму организует совместный просмотр. Каждый просмотр посвящен какой-

либо ведущей ценности. В дошкольном возрасте большое значение имеет возникновение эмоционального 

образа, который способствует и раскрытию смысла, и регуляции поведения ребенка. Поэтому для ребенка 

важна эмоция, которую нужно поддержать, обозначить и проговорить) 

- «Рассуждаем вместе» (содержание формата «Рассуждаем вместе» направлено на развитие у ребенка умения 

понимать значение и переносный смысл слов и словосочетаний родного языка, в которых раскрывается 

содержание базовых традиционных ценностей российского общества. В ходе совместного обсуждения со 

взрослыми дети открывают для себя особую яркость, легкость, меткость и образность выражений, 

сохраняющих мудрость поколений наших предков) 

 

 

Условия для обретения 

ребенком первичного 

Активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком инструментального и ценностного 

содержания, полученного от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт: 



опыта деятельности и 

поступка в соответствии 

с традиционными 

ценностями российского 

общества 

- в рамках формата «Читаем вместе» (обращение к опыту детей после прочтения художественных 

произведений, предлагая им подумать, как поступили бы они на месте героев, изобразить наиболее 

запомнившиеся эпизоды, создать свои иллюстрации, из которых затем может сложиться самодельная 

книжка, рисованный мультфильм, настольный, кукольный или теневой театр и т. д.) 

- в рамках формата «Смотрим вместе» (После просмотра и обсуждения визуального контента организуются 

игры, рисование и другие активности, помогающие ребенку осмыслить увиденное, попробовать 

отрефлексировать свое отношение к семье, природе, труду, красоте, дружбе как ценности) 

- в рамках формата «Играем вместе» приобретает опыт действия на основе сложившегося отношения к 

ценности, нравственного поступка, опыт ошибок и их преодоления. В игре ребенок получает возможность 

действия на основе эмоционального образа, с которым он знакомится в книге и фильмах. В детском игровом 

сообществе, создаются условия для освоения важнейших культурных практик, как основы самостоятельного 

целесообразного действия, осознанного нравственного поведения. Игра становится условием для проживания 

ребенком и представлений, и отношений, и первичного опыта действия. Игры связаны с определенной 

ценностью не в сознании ребенка, а в опыте педагога и в содержании воспитательной работы.  

- в рамках формата «Трудимся вместе» ребенок приобретает опыт трудового усилия, проживания ценности 

труда как возможности деятельной помощи и заботы. Проектируются не только трудовые акции и ключевые 

дела года, труд вводится в ежедневную жизнь воспитанников, сопровождается в семье с помощью 

предложенных советов родителям, совместных в ними трудовых дел.  
- в рамках формата «Мастерим вместе» ребенок приобретает опыт творческого осмысления ценностей. 

Большим воспитательным потенциалом обладают художественный труд, конструирование, дизайн, детское 

изобразительное искусство (лепка, аппликация, рисование), содержание которых направлено на 

мотивированное приобщение детей к традициям и ценностям семьи, народа (этноса), всего человечества. В 

разных формах взаимодействия с другими детьми и взрослыми ребенок создает различные игрушки, 

сооружения, подарки, сувениры, предметы для оформления интерьера и оснащения образовательного 

процесса (дидактические игры, макеты, муляжи). Такая деятельность воспитывает эмоционально-ценностное 

отношение к природе, человеку, семье, детскому саду, городу (населенному пункту), родному краю, 

культурному наследию и формирует позицию созидателя (а не потребителя): «Я — мастер (созидатель, 

творец)», «я умею мастерить (создавать, делать, украшать, чинить, обустраивать), «я умелый (умелая)», «Мы 

мастерим (творим) вместе». 

Условия для 

становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в 

разных детско-взрослых 

Cсамостоятельная активность, в рамках которой ребёнок реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей.  

Активность проявляется в групповых центрах, обеспечивающих вариативность действий детей, свободный 

доступ детей к материалам и пособиям; в коллективных делах и практиках субъектности: создание афиш, 

плакатов, объявлений, листовок; организация наставнической деятельности в формате «ребёнок -ребёнок»; 

создание совместных игр и игрушек. 

 



и детско-детских 

общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

 

 

 

в) общности  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. В детском саду выделены следующие общности: 

- педагог - дети,  

- родители (законные представители) - ребенок (дети), 

- педагог - родители (законные представители). 

 

ОБЩНОСТИ ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

 РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Профессиональное 

сообщество 

Цель – профессиональное общение на темы 

организации воспитательно-образовательного 

процесса, постоянный обмен знаниями, 

который обеспечивает личный и 

профессиональный рост. 

Участники профессионального сообщества 

разделяют ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Эффективностью организации процесса воспитания 

являются: 

- организация повышения квалификации в вопросах 

реализации Программы воспитания;  

- методическая, консультативная, психолого-

педагогическая поддержка педагогов;  

- формирование информационного пространства, баз 

данных по вопросам реализации всех направлений 

воспитания; 

- рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально 

родительское 

сообщество 

Цель – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОО. Сообщество 

включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу.  

Отношения в профессионально-родительском сообществе 

предусматривают открытое, длительное взаимодействие, 

наращивание практики и опыта устойчивых педагогических 

традиций. 

Этапы взаимодействия:  

знакомство  

- раскрытие и понимание целей, задач, ценностей 

воспитания;  

- освещение особенностей процесса воспитания;  



- знакомство с проектами, реализуемыми (планирующимися 

к реализации) в рамках процесса воспитания;  

- знакомство с ресурсной базой и особенностями 

взаимодействия; 

- выяснение ценностей и целей воспитания, 

сформированных у родителей, воспитательного потенциала, 

который может усилить воспитательный эффект; 

- определение готовности к сотрудничеству; 

-  распределение ресурсов (временных, материально-

технических, социальных, мотивационных) воспитания 

планирование совместной деятельности  
- по регламентированным формам взаимодействия 

(родительский комитет, родительские собрания и др.); 

-стимулирование нерегламентированных форм 

взаимодействия (консультации, родительские школы, 

круглые столы и др.) 

взаимодействие 
- педагогический лекторий, родительская школа, мастер-

класс, родительский клуб, мероприятия различной 

направленности, акции, дни открытых дверей, марафон, 

выпуски семейных газет, видеоблог и др. 

Детско-взрослая 

общность 

Детско-взрослая общность является 

источником и механизмом воспитания 

ребенка. Для общности характерно 

содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой 

связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию;  



 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

Обеспечение 

возможности 

разновозрастного 

взаимодействия детей 

В детском саду созданы возможности для разноуровневого и разновозрастного взаимодействия: обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, детьми с ограниченными 

возможности здоровья через различные формы воспитательной работы в коллективных делах и практиках 

субъектности: создание афиш, плакатов, объявлений, листовок; организация наставнической деятельности 

в формате «ребёнок-ребёнок»; создание совместных игр и игрушек. 

 

г) работа с родителями  
 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей)  
- родительское собрание; 

- круглые столы; 

- родительские клубы; 

- мастер-классы; 

- мероприятия различной направленности;  

- акции; 

- дни открытых дверей;  



- выпуски семейных газет др. 

 

д) события ДОО  
 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к  приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и прочее. 

 

Описание событий  

- проекты воспитательной направленности: «Карта нашей страны», «Энциклопедия почемучек», «Где мы летом побывали, что увидели -

узнали», «Чем богаты, тем и рады», «Сундучок семейных игр», «Игрушечных дел мастера» и др. 

- праздники и развлечения: День знаний, День воспитателя и всех дошкольных работников, Международный день пожилых людей, День 

учителя, День отца, День народного единства, День матери, День Государственного флага РФ, Всемирный день ребёнка, Всемирный день 

приветствий, День сыновей и др. 

- общие дела: выставка рукотворных открыток «Бабушкам и дедушкам спасибо говорим», фотоколлаж «Красота вокруг нас» и др.  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободная игра; 

- свободная деятельность детей. 

 

е) совместная деятельность в образовательных ситуациях  
 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка по освоению Программы, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. 

 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобн ое), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;  



- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

ж) организация предметно-пространственной среды  

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе : 

 

Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды  

 

Компоненты  Наполняемость  

знаки и символы государства, Самарской области,  

города, групп 

- Стенды «Моя Россия», «Самарский край», «Новокуйбышевск» 

 - Патриотические и краеведческие зоны в группах 

- Музей Космонавтики и ВОВ,  

- Информация в родительских уголках и др. 

компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО 

- Мини-музей народных промыслов и ремесел  

- Макеты, карточки, игры, ЭОР, позволяющие познакомиться с 

достопримечательными местами, памятниками 

- Макеты, карточки, игры, ЭОР, позволяющие познакомиться с 

традициями, обрядами, фольклором и др. 

компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной деятельности 

- Центр игры с традиционным и нетрадиционным оборудованием  

- «Говорящие» стены и др. 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей 

- Демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, лэпбуки, 

библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, настольно-печатные игры по 

теме «Моя семья», древо семьи и пр. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку 

возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину 

мира 

- Центр экспериментирования с традиционным и нетрадиционным 

оборудованием 

- Демонстрационный картинный материал, альбомы, картотеки, аудиотеки, 

настольно-печатные игры по теме с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку 

возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства 

- Уголок дежурных 

- Опытный уголок на участке ДС 

- Демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, лэпбуки, 

библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, настольно-печатные игры по 



теме «Труд» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку 

возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта 

- «Центры здоровья» с традиционным и нетрадиционным спортивным 

оборудованием, 

- «Уголки уединения»,  

- Атрибуты и оборудование для подвижных, народных, спортивных игр, 

игры для развития и коррекции общей и мелкой моторики, профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата, осанки, зрения, развития 

речевого дыхания.  

- Демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, лэпбуки, 

библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, настольно-печатные игры по 

теме «Спорт», «Олимпийские игры» «ЗОЖ» с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

компоненты среды, предоставляющие ребенку 

возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа 

- Мини-музей народных промыслов и ремесел России  

- Макеты, карточки, игры, ЭОР, позволяющие познакомиться с 

достопримечательными местами, памятниками  

- Макеты, карточки, игры, ЭОР, позволяющие познакомиться с 

традициями, обрядами, фольклором и др 

 

з) социальное партнёрство  

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства (позиций (имеющиеся или 

запланированные) в ДОО 

Преемственность ГБОУ ООШ № 11г. Новокуйбышевска и сетевое 

взаимодействие со структурными подразделениями ГБОУ ООШ № 11, 

библиотечная информационная сеть г.о. Новокуйбышевска им А.С. Пушкина; 

МБУК «Музей истории города», ГПУ ДРО СО «ИРО» (конкурсы по 

экологической, технической и творческой направленности). 

Участие представителей организации-партнеров в 

проведении отдельных мероприятий 

Взаимодействие со спортивными учреждениями, государственными  

структурами и органами местного самоуправления (ОБГИБДД г.о. 

Новокуйбышевск) 

участие представителей организаций-партнеров в 

проведении занятий в рамках дополнительного 

образования 

с учреждениями образования, спорта, культуры; ГБОУ ООШ № 5 СП «Центр 

детского-юношеского творчества» 

проведение на базе организаций-партнеров 

различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности 

ДШИ «Лира», СМИ «День 24 Новокуйбышевск», посещение по тематическим 

мероприятиям МБУК «Музей истории города», 



реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 

Вовлечение семей воспитанников в реализацию проектов. 

 
 

2.1.3.4 Организационный раздел программы воспитания 

 

а) кадровое обеспечение  

Руководитель: 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на учебный год . 

Старший воспитатель: 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности 

в ДОО (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОО).  

- организация воспитательной деятельности в ДОО;  

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОО нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОО в соответствии с  календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с Методическим советом;  

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных  организаций  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общих воспитательных мероприятий;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  



- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-психолог: 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед: 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной деятельности . 

Помощник воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника . 

 

 

б) Нормативно-методическое обеспечение  

     Для реализации программы воспитания используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад «Лужайка» ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 

- План работы на учебный год  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной  деятельности в ДОО;  

- Документы, регламентирующие  воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОО)  

 

в) требования к условиям работы с особыми категориями детей  
     По своим основным задачам воспитательная работа в СП «Детский сад «Лужайка» не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых 

образовательных потребностей. В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского общества.   

В СП «Детский сад «Лужайка» созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности:   



- дети с ограниченными возможностями здоровья,   

- дети с туберкулёзной интоксикацией  

     Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

     Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей:  

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;  

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями ;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

     По своим основным задачам воспитательная работа в СП «Детский сад «Лужайка» не зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особ ых 

образовательных потребностей. В основе процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского общества.  

     В СП «Детский сад «Лужайка» созданы особые условия воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья  

     Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

     Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;  



- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями 

 

 

2.1.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, в том числе с особыми образовательными потребностями 

http://лужайка.школа11н-ск.рф/wp-content/uploads/2024/06/Лужайка-АОП-новая-2024.pdf   

 

2.1.4.1 Направление и задачи 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

Общие принципы и подходы : 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;  

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО;  

           своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными причинами;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого- педагогического консилиума образовательной организации (далее — ППК); 

http://лужайка.школа11н-ск.рф/wp-content/uploads/2024/06/Лужайка-АОП-новая-2024.pdf


 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;  

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения. 

КРР организуется:  

 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных  представителей);  

 на основании результатов психологической диагностики;  

 на основании рекомендаций ППК. 

Выбор конкретной программы коррекционно- развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий 

реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

  

 

2.1.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

а) Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей и/или инклюзивного 

образования (при наличии детей с ОВЗ) 

 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: усвоения норм и ценностей, принят ых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развития  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации; формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; развития 

игровой деятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Направления и разделы работы (ФАОП ДО п. 32.1.1.) 

Совместная  образовательная  деятельность педагогических работников с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей;  

- воспитание правильного отношения к людям, вещам;  



- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", 

"могу - не могу", "нравится - не нравится").  

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. 

Содержание образовательной деятельности 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных  

на преодоление у обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность.  

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие 

детям с помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими 

детьми: парное или в малых группах (два - три обучающихся).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами орудиями бытового назначения, с игрушками педагогические работники уточняют 

представления обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать 

предметы по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета  со 

словом.  

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения 

в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 

становления сознания; развития воображения и творческой активности; формирования первичных представлений о себе, других людях,  



объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); формирования перви чных 

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. 

Младший дошкольный возраст  

Направления и разделы работы (ФАОП ДО п. 32.2.1.) 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает:   

- развитие у обучающихся с ТНР познавательной  

- активности;   

- обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта;   

- формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности;   

- формирование представлений об окружающем мире;   

- формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области "Познавательное развитие" по следующим 

разделам:  

- конструктивные игры и конструирование;  

- представления о себе и об окружающем природном мире;  

- элементарные математические представления 

Содержание образовательной деятельности 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию со педагогическим работником и 

другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, пространственные отношения, 

способность создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков.  

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному планированию и выполнению каких -либо 

действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 



В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для: овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развития связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развития речевого творчества; развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой; развития понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; профилактики 

речевых нарушений и их системных последствий 

Младший дошкольный возраст  

Направления и разделы работы (ФАОП ДО п. 32.3.2.) 

- 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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с 

ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в 

доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и  расширение объема понимания речи, 

что предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический 

работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы 

преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать 

контакт со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с 

ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  



Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа 

действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника.  

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в 

Организации. Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, 

стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации 

 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧЕЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЯМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ТНР, НЕ ВЛАДЕЮЩИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧЬЮ (ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) (ФАОП ДО п. 

43.11.1.)    

развитие понимания речи   В рамках данного направления работы необходимо:  

-учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки.  

-понимать обобщающее значение слова.  

-дифференцированно  воспринимать  вопросы "кто?", "куда?", "откуда?"  

-понимать обращение к одному и нескольким лицам,  грамматические  категории  числа 

существительных, глаголов.  

-угадывать  предметы  по  их  описанию, определять  элементарные  причинно-

следственные связи. 

развитие активной 

подражательной речевой  

деятельности 

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 



времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? 

Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-

4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционноразвивающая работа предусматривает побуждение ребенка  к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптикопространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоциональноволевой сферы. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ЗАЧАТКАМИ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ (ВТОРОЙ УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) (ФАОП ДО п. 43.11.2.) 

развитие понимания речи Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;   

-формирование понимания обобщающего значения слов;   

-подготовку к восприятию диалогической и монологической речи. 

активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: - обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, 

муха, молоко),   

- учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, 

наклонение и число  глаголов, притяжательные  местоимения  "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных). 

развитие самостоятельной 

фразовой речи   

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  



-усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок");   

-усвоение простых предлогов - на, под, в, из.  

-объединение простых предложений в короткие рассказы.   

-закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы.  

-заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов). 

развитие 

произносительной стороны 

речи 

Педагогическим работникам необходимо: 

-учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука.  

-уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка.   

-автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,   

-формировать правильную звукослоговую структуру слова.  

-учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией.   

-воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С РАЗВЕРНУТОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧЬЮ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ   

(ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО  РАЗВИТИЯ) (ФАОП ДО п. 43.11.3.) 

 

совершенствование 

понимания речи 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-формирование умения вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия 

предметов, действий признаков;   

-развитие понимания более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью 

развитие фонематического 

слуха 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие 

- глухие, твердые - мягкие, сонорные 



закрепление  навыков 

звукового  анализа 

синтеза 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие умения производить:  

-анализ и синтез простого слога без стечения согласных,   

-выделение начального гласного или согласного звука в слове,   

-анализ и синтез слогов со стечением согласных,   

- выделение конечного согласного или гласного звука в слове,   

-деление слова на слоги,   

-анализ и синтез 2 - 3-сложных слов 

обучение элементам 

грамоты 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам.   

-обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова.   

-чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.   

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ";   

-анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

развитие лексико-

грамматических средств 

языка 

Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей:   

- расширение значений слов;   

-формирование семантической структуры слова;   

- введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь, существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость).   

-умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 

баклуши).   

-подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто;   

-образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум;   

-объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?),   

-подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

совершенствование 

произносительной стороны 

речи 

Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. 

Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ОСТАТОЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО И 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ (ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ) (ФАОП ДО п. 43.11.4.)  



совершенствование 

лексико-грамматических 

средств языка 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: - расширение лексического запаса в процессе изучения 

новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка),  

-активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,  

вползать, подъехать - объехать),   

-упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - 

неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.),   

-объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая  

душа),   

-преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар 

- повариха, скрипач - скрипачка),   

-преобразование  одной  грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-закрепление навыка составления предложений, по опорным словам,   

-расширение  объема  предложений  путем введения однородных членов предложений. 

совершенствование связной 

речи 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-закрепление навыка рассказа,   

-пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

совершенствование 

произносительной стороны 

речи 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков,   

-автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях,   

- воспитание  ритмико-интонационной  и мелодической окраски речи. 

подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение";   

-осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных  

словах;   

-развивать оптико-пространственные и моторнографические навыки. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; развития способности к восприятию 



музыки, художественной литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Младший дошкольный возраст  
Направления и разделы работы (ФАОП ДО п. 32.4.1., 32.4.2., 32.4.3.) 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое  развитие",  позволяет структурировать ее 

содержание также по разделам:  

- изобразительное творчество;  

- музыка 

Содержание образовательной деятельности 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи.  
Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкальноритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.  
Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их  

восприятия и игр художественными промыслами. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: становления 

у обучающихся ценностей здорового образа жизни; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании , 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами  

Младший дошкольный возраст  

Направления и разделы работы (ФАОП ДО п. 32.5.4.) 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание  образовательной  области  "Физическое развитие" по 

следующим разделам:  

- физическая культура;  

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Содержание образовательной деятельности 



В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники способствуют развитию у обучающихся  

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здоровог о 

питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники организуют пространственную сред у 

с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности , 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Специальные условия реализации и взаимодействие специалистов в коррекционно-развивающем процессе    

 

На этапе дошкольного возраста необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без 

барьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в структурном подразделении гибко сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы, это способствует тому, чтобы все дети принимают участие в жизни коллектива.  

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (физкультурно -

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, игротека, музыкально-театральная среда и др.) 

 Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно -

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 



  В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания 

и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с 

ОВЗ; 

 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем; 

 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

  принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных 

случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.  

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель снимает стресс, обеспечивает положительное эмоциональное состояние дошкольника, создаёт 

спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и родителями. 

 Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях структурного подразделения является  

оснащение его специальным оборудованием: например, в коррекционной работе с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, 

учитель-логопед использует диктофон, музыкальный центр  для  записи и последующего прослушивания самостоятельной речи ребёнка, 

выполнение релаксационных упражнений, физминуток, пальчиковых гимнастик под музыкальное сопровождение. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы воспитания и обучения. При планировании работы важно использовать 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие 

эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае индивидуально.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

Таким образом, специальными условиями обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья является создание 

психолого-педагогического обеспечения, кадровое обеспечение, материально техническое обеспечение, информационное обеспечение 

образовательного процесса в условиях структурного подразделения. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ:  



• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, 

социальными, научными и др.) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 

комплексное сопровождение семьи ребенка с ОВЗ командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

 

Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 

     Для полноценного коррекционного воздействия в учреждении созданы специальные группы:  

- Логопедический пункт для дошкольников с нарушением звукопроизношения и ФФН;  

- Группа комбинированной направленности для дошкольников с ОНР.  

     В группах с дошкольниками с ОВЗ работают воспитатели, прошедшие специальную подготовку на курсах повышения квалификации, а 

также специалисты коррекционного профиля- в комбинированной группе и на логопункте учитель- логопед и педагог-психолог. 

 

      1) выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

     Ежегодно в середине учебного года учителем-логопедом, педагогом-психологом проводиться обследование дошкольников средней, 

старшей и подготовительной к школе группы. Специалисты выявляют трудности освоения программы или нарушение речи дошкольников.  

Дети, у которых выявляются трудности, с согласия родителей направляются на освидетельствование ПМПК. Дети с ОВЗ проходят полное 

комплексное обследование на ПМПК, в результате которого педагогами выставляется коллегиальное заключение и рекомендации по 

коррекции данного нарушения. На основании заключения ПМПК в СП «Детский сад «Лужайка» проходит комплектование групп детей с 

ОВЗ или включение их в группы здоровых сверстников (группы комбинированной направленности), определяются сроки коррекции 

данного нарушения и направления работы. 



     2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

     В начале учебного года специалистами коррекционного профиля с 1 по 15 сентября проводиться обследование речи и психических 

особенностей ребёнка. Все данные заносятся в речевую карту дошкольника. Для осуществления полной коррекции все сторон личности 

дошкольника с ОВЗ в СП создан психолого-педагогический консилиум. В состав которого входят заведующий, старший воспитатель 

(методист), воспитатели групп, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра. На заседании ППк педагоги делятся результатами обследования дошкольника и, на основании выявленных трудностей, 

составляется индивидуальный развивающий маршрут ребёнка, в нём прописаны все направления для коррекции.  

     3) организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении 

     В группе комбинированной направленности для детей с ОВЗ реализуется адаптированная образовательная программа. С 

дошкольниками с ФФН проводятся занятия по коррекции звукопроизношения, фонематического слуха, занятия по подготовке к обучению 

грамоте. Коррекция осуществляется на индивидуальных и фронтальных занятиях.  

С дошкольниками с ОНР проводится коррекция звукопроизношения, понимания обращенной речи, слоговой структуры, грамматических 

категорий, фонематического слуха, связной речи. В группе проводятся индивидуальные, подгрупповые (объединяются дошкольники с 

похожей структурой дефекта) и фронтальные занятия. Темы фронтальных занятий соответствуют календарно- тематическому 

планированию учреждения. 

На логопедическом пункте обучение проводиться в индивидуальной форме и выстраивается на основе адаптированной образовательной 

программы. На логопедический пункт зачисляются дошкольники с ФФН, ФН, лексико- грамматическим недоразвитием речи. Длительность 

коррекционной работы на логопедическом пункте составляет от полугода до года, в зависимости от тяжести дефекта.  

Дети с ОВЗ вместе со своими сверстниками принимают участия в различных видах образовательной деятельности, и дополнительно 

проходят коррекционное обучение с учителем-логопедом. Таким образом, дети с ОВЗ, воспитывающиеся в группах комбинированной 

направленности являются полноценными участниками образовательного процесса.  

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

 

Программы, технологии Методические пособия 

Программы: 

1. Ушакова О. С., Е. М. Струнина Е. М. Развитие речи детей 3–

4 лет: Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

1. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л. Е. 

Журова, Н. С. Варенцова, Н. В. Дурова, Л. Н. Невская / под ред. Н. 

В. Дуровой. — М.:  



занятий. Игры и упражнения /Авторы-составители О. С. 

Ушакова, Е. М. Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2008.  

Технологии: 

1. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с 

литературой. — М., 2010. 

 

2. Формирование коммуникативных навыков у детей 3–7 лет: модели 

комплексных занятий / авт.-сост. Ю. В. Полякевич, Г. Н. Осинина. 

— Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Конспекты интегрированных занятий в младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ. //Авт.-сост. Аджи А. В. -Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006г. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (3–4 года). — М. 

Мозаика-Синтез 2014. 

5. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 

2020. 

6. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 

2017. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М., 2012. 

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. – М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 

Башаева  Т.В. «Развитие восприятия у детей Форма, цвет, звук», Ярославль «Академия развития», 2001. 

Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.  «Развивающие игры для дошкольников», Ярославль, «Академия развития», 

2014. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развиваем руки – чтоб учиться писать, красиво рисовать», Ярославль, «Академия 

развития» 2012.  

Программа. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России», М.,  2003. 

Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. «Мы живем в России» (старшая и подготовительная группы), М., 2008. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет», М.,  2007  

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина», М., 2005. 



Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках Отечества»,  М., 2005. 

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей», Ярославль, «Академия развития» 1996. 

Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать», М., 2006 г. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие дл ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

г. 

Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. «Нравственное воспитание в детском саду», М., 2005. 

Новицкая М.Ю., Науменко Г.М. « Раз, два, три, четыре, пять мы идем с тобой  играть» М., 1995 г. 

Островская «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», М., 2001. 

Симановский А.Э. « Развитие творческого мышления у детей», Ярославль, «Академия развития», 1996. 

Столер А.А. «Давайте поиграем», М., 1991. 

Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детских садах, М., 1987. 

Буре Р.С. Учите детей трудиться, М., 1987. 

Година Г.Н. Нравственное воспитание детей в совместной трудовой деятельности, М., 1991. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника. 2005. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников, М., 1991. 

Шинкаренко Г.И. Состояние навыков самообслуживания умственно отсталых дошкольников. 2000  

 
Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Парциальная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под ред. С.Г. 

Шевченко. - М., «Школьная пресса», 2004 г. 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» М.: Просвещение, 

2005г 

Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР /под ред. 

С.Г.Шевченко, 1998. 

«Программа мониторинга психического и личностного развития детей дошкольного возраста», Осипова О. 

А., Томск, 2011. 

«Методика определения готовности к школе», Ясюкова Л. А., Санкт-Петербург: ИМАТОН, 2006. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры. – М., Просвещение, 2019. 

Активизация мыслительной и речевой деятельности детей дошкольного возраста. Ставрополь, 2019. 



Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. Опыт работы по развитию познавательных способностей детей 

дошкольного возраста. – М., Просвещение, 2018. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., Просвещение, 2014. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А. Венгера. – М., 

Просвещение, 2015. 

Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает. – М., Просвещение, 2016. 

Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. – М., Просвещение, 2014. 

Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Давайте поиграем. – М., Просвещение, 2014. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения. – М., «Бук-Мастер», 1993. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения. – М., «Бук-Мастер», 1993. 

Колесникова Е.В. Я считаю до 10. – М.: Сфера, 2001. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 2001. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду», М., 2006. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. – Ч. 1,2. – М.: Баласс, 2001. 

Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников», М., 2003. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М., Просвещение 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» «Мозаика - Синтез», М., 2008. 

Шевченко С.Г. , Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетради №1, 2. – Смоленск, Ассоциация XXI век, 2000. 

Шевченко С.Г. Природа и мы. – Смоленск, Ассоциация XXI век, 2000. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Парциальная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под 

ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная пресса», 2004 г. 

Программы: 

1. Ушакова О. С., Е. М. Струнина Е. М. Развитие речи детей 3–4 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения /Авторы-составители О. С. Ушакова, Е. М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2008.  

2. Технологии: 

3. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., 2010. 



Методические пособия 

1. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова, Н. В. 

Дурова, Л. Н. Невская / под ред. Н. В. Дуровой. — М.:  

2. Формирование коммуникативных навыков у детей 3–7 лет: модели комплексных занятий / авт.-сост. 

Ю. В. Полякевич, Г. Н. Осинина. — Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Конспекты интегрированных занятий в младшей группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. //Авт.-сост. Аджи А. В. -Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006г. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (3–4 года). — М. Мозаика-Синтез 2014. 

5. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2020. 

6. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2017. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

Грибковская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. М.: «Издательство 

Скрипторий» 2008. 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн: пластилинография. 2008. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М. Сфера, 2008  г. 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 2008 г 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 2010. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.  Линка-Пресс, 2008. 

Учебно-методическое пособие «Слово за словом». Новокуйбышевск, 2000. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.И. Методика музыкального воспитания.  2005. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. 1985. 

Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. 2005. 

Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с нарушениями речи. 2002. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 



правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береснева З.И. Здоровый малыш. М.  Творческий Центр «Сфера» 2004 г. 

Бутко Г.А.  «Физическое воспитание детей с задержкой психического развития», 2006 г.. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.»ВЛАДОС»,1999 г. 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. С-П «Детство – Пресс», 

2006 г. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.  Развивающая педагогика оздоровления. М.Линка- Пресс, 2000 г. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М.  Аркти, 1997 г. 

Павлова П.А.,  Горбунова И.В. Расти здоровым малыш! М.  Творческий Центр «Сфера» 2006 г. 

Полтавцева Н.В., Городова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Просвещение,2004 г. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.:Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 

г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.  

Шебеко В.Н. «Физическое воспитание дошкольника», 1996 г. 

Зимонина В. Н. Расту здоровым, «Владос», М., 2003. 

Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. «Учитель», 2010 г. 

Лазарев М. Л., «Академия здоровья», М.; 1997 г. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010 г. 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие. Под ред В.И. Орла, 

С.Н. Агаджановой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г. 

 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

     В начале года учителем-логопедом проводится обследование речи детей, все результаты вносятся в речевую карту ребёнка. На основе 

первичного диагностического обследования учителем-логопедом составляется индивидуальный план развития. В нём отражены основные 

направления работы, которые необходимо проводить с конкретным ребёнком по результатам обследования. Направления работы 

индивидуального плана развития меняются в зависимости от периода обучения.  

     В течение года учитель-логопед планирует и проводит коррекционную работу всех сторон речи в соответствии с календарно -

тематическим планированием детского сада. Последовательность тем, цели отражены в перспективном плане. Для каждого возраста, а также 



для различных диагнозов разработан отдельный перспективный план, так как направления коррекционной работы, количество часов зависит 

от возраста воспитанников, диагноза и периода обучения. Количество часов, отведённых на каждую тему, представлено в учебно -

тематическом плане. Выбор тем зависит от возраста воспитанников, периода обучения и календарно - тематического планирования 

воспитателя. 

     В целях обеспечения полноценного коррекционного воздействия проводятся фронтальные(групповые) и индивидуальные занятия. По 

результатам мониторинга воспитанники делятся на подгруппы по уровню развития речи.  

Количество групповых занятий меняется в зависимости от периода обучения и возраста воспитанников. На фронтальных занятиях 

происходит развитие лексико-грамматических функций, формирование начальных навыков обучения грамоте, развитие связной речи. На 

индивидуальных занятиях проводится коррекция недостатков, выявленных в процессе диагностики, постановка звуков, их автоматизация. 

 

Циклограмма работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

 

Дни недели Время работы Индивидуальные 

занятия 

Код ребенка Консультативный час 

 

Понедельник 

    

 

Примерный учебно-тематический план работы с детьми  

 

    

 

Мес

яц 

Темы   занятий   и содержание работы 

Ознакомление с окружающим 

миром  и  развитие  речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Ознакомление  с   

художественной 

литературой 

2 занятия в неделю 

 всего 64 занятия 

2 занятия в неделю 

 всего 64 занятия 

2 занятия в неделю, 

всего 64  занятия 

1 занятие в 

неделю, 

всего 32  занятия 

 

   Индивидуальная псих коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в развитии, стоящими на учёте в социальных службах 

и пр. строится на основе принципов коррекционной педагогики: опора на сохранные функции, учёт социальной ситуации развития и 

ориентация на зону ближайшего развития, которую он может развить благодаря сохранным функциям и имеющимся ресурсам в виде семьи 

и педагогов и детей ДОО. 



Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;  

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психологической адаптации, дифференциальная 

диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием 

необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

 

 

б) Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных категорий целевых групп обучающихся 

в соответствии с ФОП 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, 

как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно -развивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Определяются категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1. нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2. обучающиеся с ООП: 

 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 (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4. дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5.  обучающиеся «труппы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ:  

 

№ 

п\п 

Образовательные области  

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения 

2 Познавательное развитие Кабинет учителя- логопеда, групповые помещения, уголки экспериментирования.  

3 Речевое развитие Кабинет учителя- логопеда, групповые помещения. 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Групповые помещения, музыкальный зал. 

5 Физическое развитие 

 

 Зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и инвентарём). Физкультурные уголки 

в каждой возрастной группе.   Спортивная площадка.   Медицинский блок.  

 

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. 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;  



 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения;  

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, 

высоким уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии — 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в 

семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.  

 

Направления работы с педагогами: 

 

Консультативная работа 

включает: 

 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников ‘образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

КРР с ребёнком. 



Информационно-

просветительская работа 

предусматривает: 

 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и  психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе 

с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению  индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с OB3, трудностями в обучении и социализации.  

         

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение  психолого- педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности.  

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).  

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми, в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.   

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими   специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной  



темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекции недостатков их речевого развития в штатное расписание введены:  

 учителя- дефектологи (логопеды), музыкального руководителя, педагога – психолога; воспитатели, инструктор по физо)  

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива структурного подразделения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического и речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного процесса для таких детей.  

В связи с этим в структурном подразделении выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

Информационное обеспечение   

Необходимым условием обучения и воспитания детей с ОВЗ является создание информационной образовательной среды, 

использование современных информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе.    Обязательным  является 

создание системы широкого доступа детей с ограниченными  возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов  к 

сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это 

служба сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием 

детей с ОВЗ. 

  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-  системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагог а и 

родителей); 

 - создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в физическом, 

психологическом и интеллектуальном развитии. 

-  составление индивидуальных образовательных программ общего развития и  

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

   В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра. 

     В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший 

воспитатель ДОО координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль над их деятельностью. 
 

Должность Направление работы Содержание работы 



Воспитатель создание доброжелательной и терпимой обстановки в детском 
коллективе, направленной на развитие межличностных 
отношений; 

реализация коррекционных и развивающих задач с учётом 
структуры дефекта; 

учёт компенсаторных возможностей детей. 

укрепляет у детей веру в собственные возможности, 
способствует активному взаимодействию детей, снимает 
отрицательные переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 
индивидуальной программы развития; 

 планирует работу с учётом коррекционно-развивающего 
компонента. 

Учитель – 
дефектолог 
(логопед) 

проведение в течение года диагностики речевого развития с 
учётом структуры дефекта; 

разработка индивидуальной программы развития совместно с 
педагогами ДОУ; 

консультирование родителей по использованию эффективных 
приёмов для работы с ребёнком в домашних условиях; 

проводит обследование речевого развития с учётом структуры 
дефекта; 

проводит индивидуальную или подгрупповую коррекционную 
работу; 

способствует созданию единого речевого режима в ДОУ для 
закрепления результата коррекционной работы. 

Педагог - психолог Проведение психологической диагностики; 

Разработка индивидуальной программы развития совместно с 
педагогами ДОУ; 

Консультационная работа с родителями по использованию 
эффективных приёмов для работы с ребёнком в домашних 
условиях; 

Оказание помощи всем участникам коррекционно-
образовательного процесса по формированию толерантного 

отношения  в коллективе. 

Осуществляет психологическую поддержку детям с ОВЗ в 
адаптационный период; 

проводит психодиагностическую работу; 

разрабатывает индивидуальные развивающие и коррекционные 
программы; 

проводит индивидуальные   и подгрупповые занятия 
по  эмоциональному и психическому развитию. 

Музыкальный 
руководитель 

определение содержания музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта; 

оказание полимодального воздействия на развитие 
анализаторных систем (развитие музыкального и 
фонематического слуха, зрительного восприятия музыкальных 

образов и передача этих образов в движении); 

участие в работе ПМП консилиума по реабилитации детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. 

развивает мелодико-интонационную выразительность речи; 

закрепляет навыки в развитии моторной функции (способствует 
развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - терапевтических произведений, 
речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию 
ребёнка; 

 разрабатывает программу изучения и наблюдения за ребенком 
на музыкальных занятиях. 

отслеживает динамику развития у ребенка музыкально – 
ритмических видов деятельности. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

создание и реализация условий совершенствования физического 
развития и здоровья детей в разных формах организации 
двигательной активности (утренняя гимнастика, физкультурные 

изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и 
мелкую моторику, статический и динамический 
праксис, координацию и согласованность движений, смысловую 



занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные игры 
и т.п.). 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка; 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и 
речевой инструкции); 

проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и психического развития; 

использует специальные упражнения, которые способствуют 
тренировке правильного дыхания, удлиненного 
выдоха, развитию темпо – ритмической организации; 

участвует в выборе методов закаливания ребенка с ОВЗ, даёт 

практические советы родителям и педагогам.   

Медицинская сестра реализация комплексного психолого – медико- педагогического 
подхода к детям с ОВЗ; 

соблюдение санитарно – противоэпидемического режима; 

 повышение оздоровительного эффекта комплекса мероприятий 
по укреплению и сохранению физического и психического 
здоровья. 

выполняет врачебное назначение; 

выбирают в совместной деятельности  с воспитателем основные 
методы по закаливанию детей. 

 

 Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с OB3 и детьми -инвалидами 

должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и  

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся 

коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий. 

        КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственна быстрая утомляемость, длительн ый 

период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности — сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В 

итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации.  

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута — психолого-педагогического — 

сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ИПК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута — психолого-педагогического — 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу  

педагога и (или) родителей (законных представителей). 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 



 имеющие проблемы с психологическим здоровьем;  

 эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий);  

 поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман);  

 проблемы неврологического характера (потеря аппетита);  

 проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная  нереализованная потребность 

в лидерстве);  

 проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания) 

 

 

Направления коррекционно- развивающей работы с обучающимися: 

 

Направленность КРР с 

детьми, находящимися под 

диспансерным 

наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми 

на дошкольном уровне 

образования: 

коррекция (развитие) 

коммуникативной, 

личностной, эмоционально-

волевой сфер, 

познавательных процессов; 

снижение тревожности; 

помощь в разрешении 

поведенческих проблем; 

создание условий для 

успешной социализации, 

оптимизация 

межличностного 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Направленность КРР с 

билингвальными 

обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием 

государственного языка 

Российской Федерации на 

дошкольном уровне 

образования: 

развитие коммуникативных 

навыков, формирование 

чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному 

состоянию, намерениям и 

желаниям; 

формирование уверенного 

поведения и социальной 

успешности; 

коррекцию деструктивных 

эмоциональных состояний, 

возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

Направленность КРР с 

одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, 

интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и 

потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных 

представителей) в 

образовательный процесс и 

установление с ними отношений 

сотрудничества как 

обязательного условия 

поддержки и развития 

одаренного ребёнка, как в ДОО, 

так и в условиях семенного 

воспитания; 

создание атмосферы 

доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к 

ребёнку, обстановки, 

формирующей у ребёнка чувство 

Направленность КРР с 

обучающимися, имеющими 

девиации развития и 

поведения на дошкольном 

уровне образования: 

коррекция (развитие) — 

социально-коммуникативной, 

— личностной, 

эмоционально-волевой 

сферы; 

помощь в решении 

поведенческих проблем; 

формирование адекватных, 

социально-приемлемых 

способов поведения; 

развитие рефлексивных 

способностей; 

совершенствование способов 

саморегуляции. 

 



создание атмосферы 

доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к 

ребёнку. 

 

собственной значимости, 

поошряющей проявление его 

индивидуальности; 

сохранение и поддержка 

индивидуальности ребёнка, 

развитие его индивидуальных 

способностей и творческого 

потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и 

самим собой; 

формирование 

коммуникативных навыков и 

развитие эмоциональной 

устойчивости; 

организация предметно-

развивающей, обогащённой 

образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную 

для развития различных видов 

способностей и одаренности. 

        

Авторская программа по 

адаптации дошкольников 

«Вместе – дружная семья» 

Помогает детям, вновь 

поступивших в детский сад, 

быстрее привыкнуть к новым 

условиям, новым людям, 

овладеть необходимыми 

коммуникативными умениями, 

формировать социальное доверие 

и активность, совершенствовать 

эмоциональную сферу, снижать 

уровень тревожности. 

Возраст 3-7 лет 

Для детей вновь поступивших в 

детский сад 

Рецензия от 07.11.2012 г 

Жданова М.П., педагог-

психолог 

 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в  

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально.  

         Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в контексте общей программы 

адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его 



включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

Рассмотрим каждое направление психологического сопровождения.  

    Психологическая диагностика (мониторинг) — это комплексная технология, объединяющая диагностику, консультацию, коррекцию в 

единую эффективную систему психологических средств, реализуемых в определенной последовательности, наполняемых строго 

отобранным содержанием и позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое сопровождение образовательного процесса , 

достигать желаемую цель. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1.  Для индивидуальной работы с детьми, для воспитанников, опережающих образовательную программу, для тех детей, которые не усвоили 

программный материал. Т. е. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2.  оптимизации работы с группой детей. 

     Из вышеперечисленного следует, что результаты диагностики являются инструментом для построения психологом индивидуальной 

работы с каждым воспитанником, и не могут быть использованы при оценке эффективности работы педагога. Важно помнить, что участие 

ребёнка в педагогической и психологической диагностике допускается только с письменного согласия его родителей (законных 

представителей). По итогам диагностики разрабатываются: 

- план работы по результатам диагностики; 

- календарные планы педагогов, в которых прослеживается индивидуальная работа с детьми по преодолению имеющихся затруднений.  

Первичная диагностика детей 
     Скрининговая диагностика психологического фона развития с учетом образовательных областей позволяет из всей группы 

обследованных выделить воспитанников, испытывающих различные психологические затруднения. Скрининг не отвечает на вопрос, в чём 

причина этих трудностей (это задача последующего диагностического этапа), но он позволяет обнаружить проблемы здесь и сейчас; 

выявлять детей группы риска; фиксировать динамику развития детей по определённым значимым показателям; проводить сравнительный 

анализ. 

• Адаптация детей к ДОО 

Методики: Анкета для родителей «Адаптация детей к условиям ДОО» (Л.В. Макшанцева), «Карта наблюдений за особенностями 

взаимодействия педагога с детьми» (И.В. Калистратова) 

• Интеллектуальное, эмоционально-волевое и социальное развитие  

Методики:  Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» (2-7 лет); Р. Теммл, М. Дорки, 

В. Амен «Тест тревожности»; Л.И. Божович «Три желания» - социальное развитие. 

Углубленная диагностика детей 

      Проводится с целью выявления причин возникновения определённых проблем, трудностей психического развития ребенка, степени 

отклонений психологических новообразований, подбора адекватных методов коррекции и профилактики возможных отклонений, 

определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы. 

Диагностические методики подбираются индивидуально. 



На этапе психолого-развивающей работы воспитатели и педагог – психолог проводят индивидуальную и групповую коррекционно – 

развивающую работу с детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с педагогами детского сада, 

воспитателями и родителями. Например, консультации и семинары по вопросам агрессивности дошкольников, тревожности, развитию 

познавательных процессов, развитию волевых усилий и т. д. 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Национально-культурные 

     Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются национально-культурные традиции 

народов России, но образовательный процесс ведется на русском языке. Детский сад посещают 10% детей различной этнической 

принадлежности, и они воспитываются в семьях с разными национальными традициями.  Педагоги проводят совместные праздники, 

знакомят воспитанников с различными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения 

различных народов.  Созданный в ДОО музей оказывает благотворное влияние для знакомства с традициями и обычаями русского народа. 

В социальном окружении детского здания находятся ГБОУ ООШ №11, филиал ДЮЦ, МОУ ДОД ДШИ, с которыми детский сад тесно 

взаимодействует по воспитание подрастающего поколения в духе уважении к народным традициям, стремлении знать и сохранять их. 

      Созданный в ДОО мини-музей «Слава героям», «Мой город- Новокуйбышевск» постоянно пополняется экспонатами, которые дарят 

родители и жители микрорайона. Воспитанники, сотрудники детского сада ухаживают за памятником воинов -земляков, которые погибли 

в Великую Отечественную войну (похоронены воины разных национальностей).  

      Программа разработана с учетом особенностей и традиций дошкольного учреждения (День рождения детского сада; выпуск детей в 

школу; дни открытых дверей и т.д.) и представляет возможности раскрытия творческого потенциала каждого ребенка и взрослого, 

удовлетворяет потребностям родителей и социума. 

Социокультурные 

Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла необходимость более полной работы с этими семьями. В ДОО 

организуют «Круглые столы», консультации для одиноких мам. Открыт консультативный пункт. 

Климатические 

    При проектировании содержания ООП учитываются особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или  иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания;  состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого- педагогической работы. 

 

 



2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и /или 

созданных ими самостоятельно 

 

Направление развития Наименование 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 

 

Физкультурно-

оздоровительное     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зелёный огонёк 

здоровья» 

 

 

М.Ю. Картушина 

 

 

 

Москва Творческий 

Центр Сфера, 2009.  

 

Авторская программа оздоровления дошкольников "Зелёный огонёк здоровья" 

направлена на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, 

снижение зрения у детей и повышение сопротивляемости организма различным 

повреждающим факторам внешней среды.  

«Воспитание основ 

здорового образа 

жизни» 

Н.С.Голицына 

 

 

М.: Издательство 

«Скрипторий», 2008 

г. 

Технология направлена на формированию у детей основ здорового образа жизни, 

формированию знаний о своём организме, правил безопасности».  

«Приобщаем 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни» 

 

Н.В. Полтавцева 

 

 

 

 

М.: ТЦ Сфера, 2012 

г. 

 

 

 

Программа направлена на формирование здорового образа жизни детей в 

условиях детского сада. Изложен подход, основанный на применении принципа 

осознанности в работе с дошкольниками, т.е. понимания детьми важности 

самостоятельного сохранения своего здоровья. 

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников» 

И.М.Новикова М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

Технология направлена на формирование у детей представлений о здоровом 

образе жизни, основанная на системном подходе. 

 «Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Буренина Санкт-Петербург, 

ЛОИРО, 2000. 

Программа по ритмической пластике для детей, в основе которой – 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей от 

3 до 9 лет. 

 «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

Безруких М.М., 

Макеева А.Г., 

Филлипова Т.А. 

М.: Просвещение, 

2021.-80с. 

Рабочие тетради 

Федеральная экспериментальная площадка по сопровождению эксперимента по 

разработке научных инноваций в сфере возрастной физиологии, гигиены, 

физической культуры и их внедрение в практику 

 
 

2.2.3 Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

 

№ п\п Неделя Лексическая тема  Календарный план воспитательной работы по датам 

Сентябрь 

1 1 неделя  Как я провёл лето. 01.09. - День знаний. 



Диагностика.  03.09. - День окончания Второй мировой войны. 

2 2 неделя  Витаминный калейдоскоп. 

Диагностика.  

 

3 3 неделя  «Наш детский сад».   

4 4 неделя  «Игрушки»  27.09. - День работников дошкольного образования. 

Октябрь 

5 1 неделя  «Осень. Осенние месяцы».  01.10. - Международный день пожилых людей. Международный 

день музыки. 

05.10. - День учителя. 

6 2 неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах».    

7 3 неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 16.10. - День отца в России 

8 4 неделя «Лес. Деревья»   

Ноябрь 

9 1 неделя «Поздняя осень. Грибы. Ягоды»  03.11. – день рождения поэта С.Я.Маршака. 

04.11. - День народного единства.   

10 2 неделя «Перелетные птицы. Отлет птиц»   06.11.- День рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912). 

11 3 неделя  «Одежда»  

12 4 неделя  «Обувь. Головные уборы»   

13 5 неделя  «Русские народные сказки» 27.11. - День матери в России. 

30.11. - День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь 

14 1 неделя «Зима. Зимние месяцы»  03.12. - День неизвестного солдата. Международный день 

инвалидов. 

05.12. - День добровольца (волонтёра) в России. 

08.12. - Международный день художника. 

09.12. - День Героев Отечества. 

15 2 неделя  «Дом. Мебель» 12.12. - День Конституции Российской Федерации. 

16 3 неделя «Семья».  

17 4 неделя «Новогодний праздник»   

Январь 

18 2 неделя «Зимующие птицы»  

19 3 неделя «Дикие животные наших лесов их детеныши»  

20 4 неделя «Животные Севера»  



21 5 неделя  «Животные жарких стран» 27.01. - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Освенцима - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль 

22 1 неделя «Транспорт» 02.02. - День победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве. 

23 2 неделя «Спорт. Виды спорта» 08.02. - День российской науки. 

24 3 неделя «Защитники Отечества Военные профессии»  

25 4 неделя «Бытовые приборы» 21.02. - Международный день родного языка. 

23.02. - День защитника Отечества. 

Март 

26 1 неделя  «Женский день- 8 марта»  03.03. - день рождения К. Д. Ушинского. 

27 2 неделя «Профессии взрослых. Инструменты» 08.03. - Международный женский день. 

28 3 неделя «Продукты питания.». 13.03. - день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР С. В. Михалкова (1913- 2009). 

18.03. - День воссоединения Крыма с Россией. 

29 4 неделя «Откуда хлеб пришел»  27.03. - Всемирный день театра.   

28.03. - день рождения Максима Горького (1968 - 1936). 

Апрель 

30 1 неделя «Посуда»  

31 2 неделя «Космос. День космонавтики» 12.04. - День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

32 3 неделя «Наша Родина-Россия. Родной город»  22.04. - Всемирный день Земли. 

33 4неделя «Домашние животные и птицы»  

Май 

34 1 неделя «Человек. Наше тело. Предметы гигиены»  01.05. - Праздник Весны и Труда. 

09.05. - День Победы. 

35 2 неделя «9 мая -День Победы»  

36 3 неделя «Насекомые. Лето»  

37 4 неделя Неизведанное рядом 

Диагностика  

 

38 5 неделя Я и мир вокруг 

Диагностика 

01.06. - День защиты детей. 

 

Тема недели может поменяться от субкультуры (интересов) детей, или внесены новые интересные предметы 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

 

      Календарный план воспитательной работы структурного подразделения «Детский сад «Лужайка» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отображают направления воспитательной работы детского сада . 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка «Краски Осени» 3-7 лет Октябрь  

Воспитатели групп Выставка новогодних поделок «Новогодняя игрушка» 3-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков «С физкультурой я дружу» 3-7 лет Январь 

Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества 3-7 лет Февраль 

Конкурс «Самая лучшая мама» 

Выставка поделок, изготовленных мамами воспитанников 

3-7 лет Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели Творческий конкурс «Путешествие по солнечной системе» 5-7 лет Апрель 

Выставка уголков памяти «Помним...чтим...гордимся!» 3-7 лет Май 

Конкурс детско-родительских проектов «Я и музыка» 3-7 лет Май Музыкальный 

руководитель 

Праздники 

Развлечение с участием родителей, посвященное Дню знаний «День 

взросления» 

Музыкально-спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 

3-7лет 

 

Сентябрь 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

    

Утренник «Осенние посиделки» 3-5 лет Октябрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

Новогодние утренники в группах 3-7 лет Декабрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

Музыкально - спортивный утренник с участием родителей «День Защитника 

Отечества» 

4-7 лет Февраль Воспитатели, муз. 

руководитель 

Утренники, посвященные Дню 8 Марта 3-7 лет Март Воспитатели, муз. 

руководитель 

Фольклорные мероприятия 



 

 

 

III Организационный раздел 

 
3.1. Обязательная часть. 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в соответствии с ФОП  

В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 

2. выполнение  ДОО требований — санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г. регистрационный  № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее 

— СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3.выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4.выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО;  

5.возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 «Рождественские колядки» 3-7 лет Январь Воспитатели, муз. 

руководитель 

«Масленица широкая» 3-7 лет Март Муз. руководитель, 

воспитатели 

«В гостях у сказки» 3-7 лет Апрель Муз. руководитель, 

воспитатели 



При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должна учитывать особенности их физического и психического 

развития. 

 ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, 

игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией.  

ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся 

(в том числе детей с OB3 и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, 

музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

        Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы. В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия 

для материально-технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых комплексов, 

дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, 

позволяющих расширить образовательное пространство. 

       Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

       Федеральной программой предусмотрено также использование ДOO обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо руководствоваться нормами законодательства 

Российской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга её материально-технической базы: анализа 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО.  

 



3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для разных 

возрастных групп соответствует ФОП 

Примерный перечень художественной литературы. 

От 3 до 4 лет 

 

Малые формы 

фольклора. 

«Ай, качи-качи-качи..», «Божья коровка..», «Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще..», 

«Еду-еду к бабе, к деду...» «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши..», «Заря-заряница..»; «Как без дудки, без 

дуды...», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька..», «Курочка- рябушечка..», «На улице три курицы...», 

«Ночь пришла..», «Пальчик-мальчик..», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга..», «Сидит белка на тележке..», 

«Сорока, сорока..», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом !...», «Травка-муравка..», «Чики-чики-

чикалочки…». 

Русские народные 

сказки. 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толетого); «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); 

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов 

мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ. обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук..», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы, узб. обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац, С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. 

Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. 10. Banara, 

пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов 

и писателей России. 

 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как 

мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все 

она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 

Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!.», «Свет наш, 

солнышко!..», по выбору); Токмакова ИП. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха - цокотуха», «Ёжики 

смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. 

«Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про 

Пряника и Вареника»; Зощенко ММ. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое 

слово «Уходи», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три 

котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж..», «Пришла весна...» 

(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 

рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 



Произведения поэтов 

и писателей разных 

стран. 

 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; 

Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; 

Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

 

Примерный перечень музыкальных произведений  
От 3 до 4 лет 

 

Слушание.  «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. 

С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» 

и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном 

я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой 

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш ибег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«нички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 



Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. исл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. 

Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие 

танцевально-игрового 

творчества. 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Развитие звуковысотного слуха. 

 «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха.  

«Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко- тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 3 до 4 лет 

Иллюстрации к 

книгам: 

Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя».  

 

Иллюстрации, 

репродукции картин: 

П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. 

Жуков «нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

 
3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений для детей дошкольного возраста 

(с пяти лет) 

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. 
 

 

3.1.4. Описание психолого-педагогических и кадровых условий  

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, 

принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При 

этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное Детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально -

ценностному, социально- личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой 

ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 



8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого -педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) 

в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации 

Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 

социально - воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально - значимой 

деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Название 

праздника 

 

Месяц, 

неделя 
О празднике 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

 

День знаний 

 

 

Сентябрь 

1неделя 

День знаний - начало нового 

учебного года. Это первый 

звонок, волнение, море цветов, 

конечно традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые 

переступает порог школы - для 

воспитанников – выпускников 

детских садов.  

- социально-ролевая игра 

«Школа»; 

- дидактическая игра 

«Собери портфель»; 

- просмотр кукольного 

театра «Петрушка идет в 

школу»; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков 

первоклассникам); 

- экскурсия в школу 

- выпуск праздничной газеты; 

- консультация по теме; 

- оформление информации 

для родителей 

- беседы с 

родителями; 

- круглый стол «Вот 

и стали мы на год 

взрослее» или 

«Давайте 

познакомимся» 

 

День 

дошкольного 

работника 

Сентябрь 

4 неделя 

Это новый общенациональный 

праздник. Его идея помочь 

обществу обратить внимание на 

детский сад и дошкольные 

учреждения в целом… 

Дошкольный возраст - особенно 

важный и ответственный период 

жизни. 

- выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница», 

«Мой любимый детский 

сад». 

- консультация «Из истории 

дошкольного образования»; 

- торжественное собрание «С 

праздником дорогие …»; 

- прогулка/поездка по реке 

Волга на прогулочном катере 

- оформление ширмы 

«Хорошо у нас в 

саду»; 

- праздничный 

концерт 

Путешествие в 

страну веселых 

бабушек и 

озорных 

внучат» 
Праздник, 

посвященный 

Октябрь 

1 неделя 

Это всероссийский праздник. Его 

идея - формирование у детей 

уважения и почитания людей 

пожилого возраста 

- выставка работ (рисунки, 

поделки); 

- заучивание стихотворений 

по теме; 

- праздничный концерт 

- поздравление ветеранов ДО; 

- праздничный концерт; 

- выпуск стенгазеты 

«Благодарим за все мы вас» 

- оформление ширмы 

«1 октября – День 

пожилого человека»; 

- конкурс 

кулинарного 

творчества «Моя 

бабушка печет 

вкусные оладушки» 



Дню пожилого 

человека 

 

 

Праздник        

«Подарки  

осени» 
 

Октябрь 

4 неделя 

Осень - время сбора урожая. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепления названий 

осенних месяцев, примет осени, 

способствует эмоциональной 

отзывчивости. 

- дидактическая игра «Что 

нам осень принесла?», «С 

какого дерева лист?»; 

- заучивание 

стихотворений, танцев, 

песен по теме; 

- цикл бесед, наблюдений; 

- конкурс рисунков 

«Золотая осень»; 

- реализация проекта 

- информационные ширмы 

«Приметы осени» 

- подготовка 

атрибутов, костюмов 

к празднику; 

- праздничные 

посиделки «Вкусное 

варенье всем на 

удивленье»; 

- выставка поделок из 

овощей, фруктов 

«Что нам осень 

принесла» 

 

День народного    

единства 

Ноябрь 

1 неделя 

Расширение представлений детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Ознакомление с историей России, 

людях, прославивших Россию 

- посещение музея города; 

- ознакомление с историей 

праздника; 

- заучивание стихотворений 

по теме; 

- изготовление книжек-

малышек 

- информационный 

бюллетень «Календарно-

обрядовая культура» 

- ширма «Во что 

играли наши 

бабушки»; 

- пополнение 

экспонатов в музей 

группы «История 

государства 

Российского» 

 

Экологический 

праздник 

«Синичкин 

день» 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Цель – воспитывать любовь к 

окружающему миру, вызывать 

сопереживание животным и 

чувство ответственности за их 

безопасность 

- «Мастерская леса» - 

изготовление кормушек для 

птиц; 

- конкурс «Кормушка для 

птиц»; 

- конкурс рисунков «Моя 

любимая птица»; 

- разучивание песен, танцев 

- инсценировка «Разговор 

на лесной полянке» 

- информационная ширма 

«Зимующие и перелетные 

птицы» 

- изготовление 

кормушек из 

подручных 

материалов 

 

Праздник 

 «Что такое 

Новый год?» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год - чудесный, сказочный 

праздник, его с нетерпением ждут 

дети. И нам, взрослым, хочется 

сделать этот праздник веселым, 

- разучивание танцев, 

песен, стихотворений; 

- изготовление 

поздравительных открыток 

- конкурс новогоднего 

костюма «Волшебные 

превращения»; 

- тематические консультации; 

- подготовка 

атрибутов и 

костюмов к 

празднику; 



ярким, незабываемым, и 

помогают нам в этом дети, 

родители и педагоги). 

- инструктаж по технике 

безопасности 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Святочные 

вечера 

Январь 

4 неделя 

Дать детям представление о 

народных зимних праздниках: 

Рождество, Святки, Крещение. О 

том, что многое в жизни имеет 

свое начало. Это своеобразное 

день рождение, которое люди 

отмечают все вместе. Это общее 

радость и веселье, надежда на 

благополучную жизнь в новом 

году. Праздник способствует 

приобщению к словесному 

искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

- разучивание колядок, 

песен, закличек; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание картин 

«Святочное гадание» 

- самообразование «Святки» 

Н. Степанова, «Рождество 

Христово» Жуков «Святая 

ночь»; 

- Сорочинская Ярмарка 

(пополнение уголка ряжения 

костюмами, масками); 

- оформление музыкального 

зала, изготовление атрибутов 

и декораций 

- подготовка 

костюмов, атрибутов 

к празднику; 

- памятка «Как 

организовать 

Рождественские 

посиделки»  

- Сорочинская 

Ярмарка (продажа 

изделий, 

выполненных своими 

руками: прихватки, 

салфетки…; 

кулинарного 

творчества: печенье, 

варенье) 

Спортивный 

праздник  

 «Мы мороза не 

боимся» 

Февраль  

1 неделя 

Направлен на достижение цели 

формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к 

занятиям физической культуры. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формирование у воспитанников 

подробности в физическом 

совершенствовании. Привлечение 

к массовым видам спорта (катание 

на санках, лыжах, игра в хоккей). 

- отработка навыков ходьбы 

на лыжах, катание на 

коньках, игра в хоккей; 

- продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- выставка детского 

творчества «Что нам 

нравится зимой» 

- информационные ширмы 

«История зимних 

олимпийских игр» 

- фотоматериал 

«Зимние виды 

спорта»; 

- консультации 

«Игры и физические 

упражнения зимой», 

«Учим детей ходьбе 

на лыжах», «Катание 

на санках»; 

- участие родителей в 

празднике 



 

День 

Защитника 

Отечества 

 

Февраль 

3 неделя 

Цель - расширение знаний о 

Российской армии, воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества. 23 февраля – день 

рождение Армии, защищающей 

интересы нашей страны. 

Формирование гендерной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

- конкурс рисунков «Наша 

Армия сильна!»; 

- изготовление 

поздравительных открыток; 

- встреча с … солдатом 

Российской армии (брат, 

отец, дядя) 

- тематическая консультация 

«Виды и рода войск», 

«История Российской 

Армии»; 

 

- фотохроника «В 

каждом доме есть 

солдат», «Служу 

России»; 

- консультация, 

викторина «История 

Российской армии» 

 

«С праздником     

весенним» 

Март 

1 неделя 

 8 Марта - Международный 

женский день. Формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. Расширять 

представления детей о 

государственных праздниках, 

привлекать к разнообразному, 

активному участию в подготовке 

к празднику. Воспитывать чувство 

удовлетворения в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

- изготовление подарков 

(поздравительных 

открыток); 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- чтение художественной 

литературы; 

- просмотр кукольного 

театра «Как … маму искал» 

- Музыкально-литературная 

композиция «Я не устану во 

век прославлять любимую 

женщину – женщину мать»; 

- праздничный концерт для 

ветеранов детского сада 

- фотоколлаж 

«Милые всеми 

любимые»; 

- консультация «Из 

истории праздника»; 

- чаепитие 

«Мамин/женский 

день»  

«Широкая 

Масленица» 

Март 

2 неделя 

Дать детям представление о 

народных праздниках. Это общее 

радость и веселье, надежда на 

благополучную жизнь. Праздник 

способствует приобщение к 

словесному искусству, развитию 

художественного восприятия, 

эстетического вкуса. 

- чтение художественной 

литературы; 

- заучивание пословиц, 

примет, стихотворений, 

закличек; 

- просмотр кукольного 

театра «Широкая 

масленица» 

- консультация «Масленица» 

(Из истории праздника) 

- участие в 

празднике; 

- консультация «Все 

о масленице»; 

- совместно с детьми 

выпекание 

жаворонков «Пока 

мы блины ели к нам 

жаворонки 

прилетели» 



 

День смеха 

Апрель 

1 неделя 

1 апреля - День смеха. Направлен 

на достижение цели освоения 

первоначальных представлений 

социального характера и 

включения детей в систему 

социальных соотношений в 

процессе различных видов 

деятельности 

- разучивание небылиц, 

перевертышей; 

- игры – забавы; 

- ряжения; 

- музыкальные развлечения; 

- просмотр кукольного 

спектакля; 

- конкурс рисунков 

«Клоуны» или «Смешные 

человечки» 

- «Что бы это значило?» 

(высказывания детей) 

- костюмированный 

день «Все наоборот» 

 

«Здравствуй, 

милая весна!» 
 

Апрель 

4 неделя 

 

Весна- пробуждение природы. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепление весенних 

месяцев, приметы весны, 

способствует эмоциональной 

отзывчивости. 

 

- разучивание 

стихотворений, песен, 

пословиц; 

-чтение художественной 

литературы; 

- выставка работ «Весенние 

мотивы»; 

- театр, представление «Нет 

зимы, пришла весна» 

- консультации по теме; 

- оформление информации 

для родителей 

- беседы; 

- консультации по 

требованию 

 

«Памяти 

павших             

будьте 

достойны!» 

Май 

2 мая 

Формирование патриотических 

чувств и принадлежности к 

мировому сообществу. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание песен военных 

лет; 

- акция «Цветы памяти»; 

- встреча с ветеранами ВОВ 

- вечер встречи с ветеранами; 

- музыкально-литературная 

композиция «Памяти павших 

будьте достойны»; 

- праздничный концерт 

- пополнение музея 

боевой славы; 

- фотоматериал «Нет 

в России семьи такой, 

где б ни памяти был 

свой герой» 

 

Международны

й день семьи 

«Моя семья – 

мой дом, мой 

детский сад» 

Май 

3 неделя 

Формирование эмоционально 

насыщенного образа родного 

дома, воспитание привязанности и 

бережного отношения к нему, 

любви и уважения к родителям, 

членам семьи, друзьям, детскому 

саду. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы о семейных 

традициях, которые 

сплачивают всех членов 

семьи 

 - консультация «Семейные 

традиции» 

- «Родословная 

семьи» (дети 

совместно с 

родителями делают 

родословную семьи, 

приносят семейные 

реликвии, творческие 

работы членов семьи: 

фотосессии, коллаж, 



- игра-интервью «Что я 

знаю о родных» 

 

видеоматериал 

семьи… из которых 

оформляется общая 

выставка «Наша 

семья» 

 

«Мы уходим в 

первый класс!»      

- для детей 

подготовительно

й группы 

Май 

4 неделя 

Включение детей в систему 

социальных отношений. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- акция «Подарок на 

память» 

- педагогический совет «Вот 

и стали мы на год взрослей» 

- родительское 

собрание «До 

свидания детский 

сад, здравствуй 

школа!»; 

- встреча с учителями 

начальных классов 

 

День защиты 

детей 

 

Июнь 

1 неделя 

День Защиты детей - праздник 

солнца, тепла и детских улыбок.    

Направлен на развитие 

музыкально- художественной 

деятельности воспитанников. 

- музыкально-спортивное 

развлечение; 

- театральное 

представление «Здравствуй 

лето»; 

- конкурс рисунков на 

асфальте; 

- пускание мыльных 

пузырей, воздушных 

шаров; 

- подготовка музыкальных 

номеров: песен, танцев 

- инструктаж по охране 

труда; 

- изучение Конвенции о 

правах ребенка; 

- подготовка материала; 

- покраска оборудования на 

участке 

- пополнение 

игрового материала 

на летний период; 

- изготовление 

музыкально-

шумовых 

инструментов; 

- фотоматериал «1 

июня - День защиты 

детей» 

 

«День семьи, 

любви и 

верности»  

(День Февронии 

и Петра) 

Июль 

1 неделя 

Православный праздник. Символ 

праздника – ромашка. Направлен 

на формирование семейной 

принадлежности, приобщение к 

правилам взаимоотношений. 

- продуктивная 

деятельность (рисунки, 

поделки из природного и 

бросового материала); 

- чтение художественной 

литературы 

- семейные хроники; 

- фоторепортажи 

- рисунки «Семья»; 

- консультация «Из 

истории праздника»; 

- праздничный 

концерт 



 

Летний 

спортивный 

праздник              

«Летняя 

олимпиада» 

Август 

1 неделя 

Направлен на формирование 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической 

культуры, накопление и 

потребности двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. Привлечение 

к массовым видам спорта. 

 

- отработка элементов: игр: 

футбол, волейбол; ходьбы 

по гимнастическому 

бревну; бегу; прыжков в 

длину; метание вдаль; 

серсо; 

- выставка детского 

творчества «Солнце, воздух 

и вода наши лучшие 

друзья» 

- информационная ширма 

«История летних 

олимпийских игр» 

- фотоматериал 

«Спорт нам поможет 

силы умножить»; 

- консультации 

«Организация 

физического 

воспитания детей в 

семье», «Спортивный 

уголок дома» 

 

 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

   Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО - содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

   Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, что соответствует принципу вариативности и 

доступности среды; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей;  



   Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

Принципы 

построения РППС 

Реализация в ДО 

Принцип 

дистанции, 

позиции при 

взаимодействии. 

В групповых комнатах созданы условия для того, чтобы была возможность видеть глаза ребёнка: имеются разноуровневая 

мебель, напольный строитель, театральная ширма, мягкая мебель, книжный уголок.  

Комфортность 

обстановки для 

ребенка и 

взрослого. 

Планировка помещений групповых комнат такова, что каждый ребенок может найти место, удобное для занятий и 

комфортное для его эмоционального состояния; имеются уголки уединения.  

Наличие вещей в помещениях групп: альбомы с фотографиями: «Моя семья», «Сильный, смелый, ловкий» и др.; 

некоторые домашние предметы – детские игрушки и пр.; различные зеркала напоминают воспитанникам о доме, семье.  

Специально организованы места для хранения «детских сокровищ» и детских коллекций, которые помещены в детских 

шкафчиках, небольших коробочках, оформленных родителями. 

Безопасность Расположение мебели, игрового и прочего оборудования в групповых комнатах отвечает требованиям техники 

безопасности, позволяет воспитанникам свободно перемещаться в пространстве. Мебель и прочее оборудование отвечает 

санитарно – гигиеническим требованиям (соразмерно росту ребенка) и физиологии воспитанников (центры детской 

активности организованы так, что самим расположением развивающей среды определяется положение ребенка, он может 

располагаться в ней, сидя на стульчиках, на полу, стоя у мольберта и пр.) Соблюден световой режим в группах. Центр для 

организованной деятельности расположен у окон, где свет падает слева и сзади.  

Комплексирование 

и гибкое 

зонирование 

Разнообразие предметной развивающей среды структурируется по видам детской деятельности, обеспечивает для 

воспитанников выбор по интересам и позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

самостоятельно; способствует созданию условий для развития способностей к творческому самовыражению; осознанию 

ребенком себя независимым субъектом активности; кооперации с равным, для свободного освоения способов, действий и 

умений, построения замысла и реализации собственных задач.  

Во всех групповых пространствах дошкольного учреждения выделены три части: спокойная, двигательная и рабочая .  

В групповых комнатах созданы функциональные центры, в которых материалы, стимулирующие развитие познавательных 

способностей, располагаются в разных пространствах. Трансформация группы обеспечена раздвижными лёгкими 

ширмами, перестановкой мебели. Созданные центры детской активности отражают различные виды деятельности, 

специфичные для возраста воспитанников. Материалы расположены в удобных и доступных для воспитанников местах. 

Учитывается равномерная наполняемость центров. 

Условия 

активности, 

самостоятельности, 

творчества. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду должна быть интенсивно развивающей, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств.  



На специально выделенных полках воспитанники имеют возможность разместить продукты детской деятельности. 

Дошкольники создают в групповых комнатах игровые пространства; конструируют из разных материалов, используя при 

этом имеющиеся схемы, символическое обозначение последовательности действий, правил игры и пр. 

Для развития активности, самостоятельности и творчества воспитанников в центрах искусства расположены шумовые 

инструменты; в центрах двигательной активности — нестандартное оборудование; в центрах природы — инструменты 

для труда и наблюдений за ростом растений; в центрах изобразительной деятельности — раскраски и другие материалы 

для детского творчества; в познавательных центрах – дидактические и развивающие игры и пр. 

Динамичность развивающей среды. 
Принцип динамичности развивающей среды включает в себя отражение сезонных изменений. Согласно времени года в 

групповых комнатах выставляются картины с пейзажами, куклы в одежде, в книжном центре — книги по сезону. 

В развивающей среде находят отражение общественные события. Оформлены полки, на которых выставляются книги по 

теме, картины, альбомы и пр. В раздевалках созданы родительские уголки, уголки здоровья, выставки детских творческих 

работ и др. 

Учёт половых и 

возрастных 

различий 

воспитанников. 

Построение среды с учётом половых различий предоставляет возможность, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе мужественности и женственности.  

В групповых комнатах имеются развивающие и дидактические игры, книги, подобранные с учетом половых различий, 

привлекательные по содержанию для девочек, и аналогично – для мальчиков. Девочки больше любят проводить время в 

центрах сюжетно – ролевой игры, уголках ряжения; мальчики – на коврах для машинок, в центрах двигательной 

активности. 

Принцип 

открытости – 

закрытости. 

Представлен в нескольких аспектах: 

1) Открытость природе. В групповых комнатах эстетично оформлены центры природы. Имеется достаточное количество 

комнатных растений, картотеки с названиями комнатных и садовых цветов.  

На каждом из прогулочных участков дошкольного учреждения разработаны цветники и клумбы. Привлекают своей 

необычностью и красотой альпийские горки. Они оживляют среду, развивают в детях эстетические чувства, 

любознательность, бережное отношение к живым существам. 

2) Открытость культуре. В центрах искусства организованы выставки декоративно-прикладных промыслов. Выложены 

тематические раскраски для раскрашивания их воспитанниками в самостоятельной деятельности и трафареты; подобран 

необходимый для детского творчества материал. Всё это способствует формированию представлений о «маленькой 

родине» и чувства любви к ней. 

3) Открытость своего «Я» собственного мира. Имеющиеся в группах различные зеркала помогают воспитанникам 

сформировать образ своего «Я». В удобных местах организованы выставки детских работ. 

Обеспечение 

богатства 

сенсорных 

впечатлений, 

возможности для 

В групповых комнатах имеются в наличии материалы для обследования с помощью различных анализаторов: зрительного, 

тактильного, слухового и пр.: наборы пуговиц, бусин, шнуровки, бросовый и природный материал (шишки, камешки, 

горох, бобы и пр.) 

Материалы и оборудование для познавательно — исследовательской деятельности представлены материалами трех типов: 

объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. 



исследования. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени представлены различными искусственно 

созданными материалами для сенсорного развития (вкладыши – формы и т.п.). 

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий, с которыми дети знакомятся с их 

свойства и учатся различным способам их упорядочивания (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.)  

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий. 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы и т.п. 

Эстетика 

оформления 

группы 

Оформление предметно – развивающей среды должно отвечать требованиям эстетики, привлекать внимание 

воспитанников, побуждать к активному действию в ней. 

В групповых комнатах выдержана цветовая гамма. Имеется детская и игровая мебель в соответствии с выбранным цветом. 

Воспитатели стараются в разных стилях представлять воспитанникам одно и то же содержание сказки, эпизодов из жизни 

воспитанников, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. д. Тогда воспитанники смогут осваивать начала 

специфики жанров. 

Все центры детской активности эстетически оформлены. 

 

    Перечисленные принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также программных задач, что способствует повышению уровня самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

   Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

 

3.1.7. Кадровые условия реализации программы 

 

          Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых должно 

соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 2 1 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в дошкольной труппе. 

 Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или отдельных её 

компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

 Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 



работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств OO и/или учредителя. 

 

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

Содержание 3-4 года 

Холодный период года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, перерыв между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие процедуры  13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

Тёплый период года 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 



Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки  9.20-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

 



восприятие художественной литературы и фольклора ЕЖЕДНЕВНО в различных видах деятельности 

Учебный план 

Вид деятельности Виды занятий 

Младшая группа 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 
      

     группа 

д\недели 
Расписание занятий 

Младшая (3-4 года) 

 

 

Понедельник 

 

 

1. Музыкальная 

9.20 - 9.35 

 

2.Коммуникативная(развитие речи) 

 

9.45 - 10.00 

 

 

Вторник 
 

 

 

1.Познавательно-исследовательская 

(ознакомление с окружающим) 

9.20 - 9.35 

2.Двигательная (физо) 9.45 - 10.00 

Познавательно-исследовательская 

(конструирование из разного материала) – 1 раз в 2 недели – (совместная деятельность) 

16.00 - 16.15 

 

 

Среда 

 

 

 

1.  Познавательно-исследовательская (формирование элементарных математических представлений) 

9.20 - 9.35 

2.  Двигательная (физкультурное) 

 

9.45 - 10.00 

 

 

Четверг 

1.Изобразительная (рисование) 

 

9.20 - 9.35 

 

2. Двигательная (физкультурное) 

 

9.45 - 10.00 

 

 

Пятница 

1. Музыкальная 

9.20 - 9.35 

2.  Изобразительная 

(лепка              (I, III недели) 

(аппликация (II, IV недели) 

 

9.45 - 10.00 



Коммуникативная 

деятельность 

- Развитие речи. 

1 4 36          - Восприятие  

художественной 

литературой и фолклора. 

- Р.р. и подготовка к 

грамоте. 
            

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36          

Ребёнок и окружающий 

мир 
1 4 36          

Конструктивная 

деятельность 

- конструирование из 

разного материала 

0.5 2 18          

Изобразительная 

деятельность 

- рисование 

 

- аппликация 

 
- лепка 

 

 

}1 

 

 
0.5 

 

 

4 

 

 
2 

 

 

36 

 

 
18 

 

         

Двигательная 

деятельность 

Физкультурное  3 12 108          

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальные 2 8 72          

Общее количество занятий 10 40 360          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия организации образовательного процесса в соответствии с требованиями, предусмотренными  

СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Лето 

 

Группа  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Младшая 

группа  

Двигательная 

активность 

9.00-9.15 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними)   

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 

Коммуникативная 

деятельность/ 

восприятие 

художественной 

литературы 

(образовательная 

область речевое 

развитие) 

Двигательная 

активность 

9.00-9.15 

Коммуникативная 

деятельность 

(образовательная 

область социально-

коммуникативная) 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15 

Коммуникативная 

деятельность 

(образовательная 

область 

познавательное 

развитие) 

Изобразительная 

деятельность/конструирование 

 

10.00-10.15 

Двигательная активность 

(спортивные игры) 

 

 

Питьевой режим   

  

Питьевая вода по качеству и безопасности отвечает требованиям на питьевую воду. Используется кипяченая питьевая вода, которая 

хранится не более 3 часов. 

График смены кипяченой воды: 07:00 ч.; 10:00ч.; 13:00ч.; 16:00ч. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 



 

Социально-коммуникативное развитие 

1 «Я, ты, мы»Авторский коллектив: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.Издательство: Просвещение, 2015.Возрастной контингент – от 3 

до 6 лет.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ».  

2 «Я – человек»Автор - С.А. КозловаИздательство: Школьная пресса, 2014 г.Возрастной контингент – от 3 до 10 лет.Имеет гриф 

«Допущено Министерством образования РФ». 

3 Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2017.Автор: Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н  

4 Дошкольнику - об истории и культуре России /Данилина Г.Н. -М.:АРКТИ,2015г. 

5 Рыжова Н.А.Напиши письмо сове: книга для детского сада и начальной школы: экологический проект.- М.:Какрапуз-

Дидактика,2007г 

6 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 251 

с. – (Школа развития) 

Познавательное развитие 

1 «Конструирование   и художественный   труд   в   детском   саду». Автор: Л.В. Куцакова Издательство: «ТЦ Сфера», 

2015Возрастной контингент – от 1 до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

2 "Семицветик"* Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного 

возраста.Авторский коллектив:  В.И.Ашиков, С.Г.АшиковаИздательство «Педагогическое общество России», 1998г.Возрастной 

контингент – от 3 до 7 лет.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

3 «Математика в детском саду». *Конспекты занятий для занятий с детьми 3-4 лет. Автор: В.П. Новикова Издательство: Мозаика-

Синтез, 2015.Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

4 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соц. действительностью. Младшая группа.-М.: Элизе 

Трэйдинг,ЦГЛ,2014г. 

5 Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окур. Миром. Младшая группа.- СМ.: ТЦ СФЕРА,2017г. 

6 Великой победе посвящается: Праздники  в детском саду/ сост. Ю.Е. Антонов- М.: ТЦ СФЕРВ,2015г 

Физическое развитие 

1 «Воспитание ребенка - дошкольника развитого, образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, коммуникативного, 

активного.  Модуль «Расту  здоровым» Автор: В.Н. ЗимонинаВозрастной контингент – от 3 до 7 лет.Издательство «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2015г.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ».  

2 Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст) Авторы: В.Т. Кудрявцев, Б.Б. ЕгоровИздательство: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2015.Возрастной контингент – от 4 до 7 лет 

3 Физическая культура в дошкольном детстве. - М.: Гуман. Изд. центр Владос, 2014г.Автор: Н.В.Полтавцева. 

 

4 Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий. 1 часть.\Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград : ИТД Корифей, 

2018г. 

 



5 Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. Е.И.Подольская.-Волгоград: Учитель,2019г. 

6 Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2017 

7 Маханева М.Д.Здоровый ребенок. Методическое пособие. .-М.:АРКТИ,2014г. 

 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

     Основная общеобразовательная Программа образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения 

«Детский сад «Лужайка» ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерацией от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный номер № 70809) и Федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  

       

4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП-ОП ДО    

 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, отражается приоритетное направление деятельности дошкольного образовательного учреждения 

— формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения 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); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания 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; 



- объединения 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;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования  

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей ; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

     Предусмотрено содержание деятельности воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре, педагога – 

психолога, учителя- дефектолога (логопеда). 

Возрастные особенности воспитанников 
 

Группы Возрастная категория Направленность групп 

2 младшая группа 3 -4 год  

Оздоровительная (для 

детей с туберкулёзной 

интоксикацией) 

 

средняя группа 4 - 5 лет 

старшая группа 5 - 6 лет 

подготовительная группа 6 - 8 лет 

 

 

4.2 Используемые Программы: ФОП и парциальные программы 

 

Образовательная 

область 

Название  

программы 

Цель, задачи Планируемые результаты Автор (источник) 

«Физическое 

развитие»  

 

ЗОЖ «Разговор о 

правильном 

питании» 

 Цель: Формирование у детей 

культуры питания и воспитание 

ценностного отношения к своему 

здоровью, как составляющей 

- закрепляются знания у 

ребенка о внешнем и 

внутреннем строении 

человека, активизируется 

Карпова Ю.В. Диагностические 

карты индивидуального 

развития ребенка 

Подготовительная к школе: 

методическое пособие / Ю. В. 



здорового образа жизни у 

дошкольников 

Задачи: 

Формировать навыков 

правильного питания для 

гармоничного роста и развития  

дошкольников. 

Расширить представление детей о 

функционирование организма 

человека и его возможностях.   

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

потребность в наблюдении за 

развитием своего организма;   

- знает и соблюдает правила 

личной гигиены, бережно 

относится к своему здоровью; 

- имеет представление о 

значимости правильного 

питания для 

функционирования организма 

человека; умеет применять 

полученные знания в 

повседневной жизни; 

 

 

Карпова – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 112 с) 

 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

   В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

   Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает 

первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

   Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа 

с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

   В структурном подразделении «Детский сад «Лужайка» применяются следующие методы и формы работы с родителями:  

   - наглядно - информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.   

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки - передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 



   - информационно - аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование  данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями);  

   - досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами ДОО совместных праздников и досугов);  

   - информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе ДОО путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и 

др.) 

   В образовательном процессе структурного подразделения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы 

с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; семинары-практикумы для родителей; педагогические гостиные; круглые столы клуб и др. 

   Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

   Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

   Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада.  

   Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей.  Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

   Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как   педагогическая гостиная, круглый стол,   «Что? Где? 

Когда?», клуб «Мой малыш и я». Такие формы направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

   Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств, с целью ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам 

и т. д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу). 
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