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Введение. 
 

МДОУ д/с «Солнышко» комбинированного вида города Унеча Брянской области 

определяется, как дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее: охрану жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей, познавательное,  речевое, социально 

– коммуникативное, художественно – эстетическое и физическое развитие детей, 

формирование личности с разносторонними способностями, подготовку к усвоению 

образовательных программ начальной ступени образования. Является гражданским, 

муниципальным, некоммерческим  дошкольным образовательным учреждением в системе 

образования, создает условия для реализации права граждан на образование, гарантии его 

бесплатности,  общедоступности.  

Образовательная программа МДОУ детского сада «Солнышко» разработана в 

соответствии с  основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. № 

2562; 

   Образовательная программа МДОУ  детского сада «Солнышко»  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в  возрасте от 2 до 7 лет  с  учетом  их  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  по  основным направлениям  развития:  физическому,  

социально-коммуникативному,  речевому, познавательному  и  художественно-эстетическому.      

Предоставляет возможность воспитанникам апробировать себя в различных видах 

деятельности. Состоит из трех разделов:  

 Целевой.  

 Содержательный. 

 Организационный. 

В учреждении функционирует 12 групп для детей дошкольного возраста. Из них 11 

групп - общеразвивающей направленности, 1 – компенсирующей. 

Все группы МДОУ работают в режиме 10,5 часового пребывания детей по 5 дневной 

рабочей неделе с 7.30 ч до 18.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы 

условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей само-

стоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору вариативных программ 

и технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, 

нравственное, художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Солнышко» комбинированного 

вида города Унеча Брянской области  (далее  Программа)  спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н.А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
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рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» 

комбинированного вида находится в городе Унеча, улица Попова. Детский сад окружен 

жилыми домами и социальными объектами. Рядом расположен МОУЧ «Унечская детская 

школа искусств», МОУ ДОД «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова», 

МУУЧ «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб 1 Мая), МОУ-СОШ №3,  

Площадь Ленина, на которой расположен памятник В. И. Ленину, памятник истории «Танк Т-

34», у основания которого на железобетонной плите горит Вечный огонь. 

ДОУ функционирует с 1968 года. Здание учреждения кирпичное, двухэтажное. 

Помещение и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требования к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 

2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.  Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории имеются различные виды 

деревьев и кустарников, клумбы и цветники. Территория детского сада разделена на участки 

для каждой группы, имеется спортивная площадка, огород, сад и хозяйственный двор. Каждый 

участок оснащен верандой, малыми игровыми формами, песочницей. 

Преобладающее большинство контингента воспитанников в детском саду имеют 

Российское гражданство. Также в ДОУ принимаются дети других национальностей. 

ДОУ располагается в средней полосе России, где наблюдается четкая смена  всех 

четырех времен года. Это накладывает отпечаток на тематическое планирование 

образовательной деятельности и организацию режима дня детского сада, оздоровительную 

работу в зависимости от сезона. 

В процессе организации образовательного процесса дети получают информацию о 

климатических особенностях родного города, об особенностях растительного и животного 

мира, знакомятся с традициями и обычаями, историей родного края. 

Организация образовательного процесса в ДОУ с учетом национально – культурных и 

климатических особенностей позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

МДОУ детский сад «Солнышко» ориентирован  на  создание  благоприятных  условий  

для  полноценного  проживания  ребенком дошкольного  детства,  формирование  основ  

базовой  культуры  личности, всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  

соответствии  с возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребенка  к 

жизни  в современном обществе.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности  дошкольного 

детства. Основной формой обучения является игра и специфические виды детской 

деятельности. Акцент делается на интеграцию образовательных областей. Основанием 

преемственности дошкольного и начального школьного образования являются ориентиры 
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образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные ориентиры 

начального общего образования.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Особенности развития  детей 1-2 лет. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и  центральной нервной системы.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных,  развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети  привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-

10).  

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему  в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз  быстрее, чем 

в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». 

Малыш овладевает  умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором  году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце  второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

Особенности развития  детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность,  деловое сотрудничество ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие, речь,  начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное  

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением  культурных способов действия 

с различными  предметами.  Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих  предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых,  ориентируясь  в пределах ближайшего окружения.  
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Количество  понимаемых слов значительно  возрастает. Совершенствуется  регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку,  который  начинает  понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей.   К трем годам они осваивают  

грамматические  структуры, пытаются строить сложные  и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500— 2500 слов. 

К  концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный  характер, главное в ней — действия,  которые совершаются  

с игровыми предметами, приближенными  к реальности. 

В середине третьего года жизни  широко используются действия с  предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен  сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является  

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются  зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам  дети воспринимают все звуки родного языка,  но произносит их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются  

путем реального действия с предметами.  

К концу  третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед  собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и   

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и  стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается  кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.  У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом упрямством, 

нарушением общения  со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Особенности развития  детей 3-4 лет. 

В возрасте 3 – 4  лет ребенок пocтепенно  выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи,  но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельяости в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям c другими предметами. 

Основным содержанием игр младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры неболыпая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
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детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек  по образцу и по 

замыслу.  

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

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает  развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем  дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в  качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного  воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения  детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже  в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями.  Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере  

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых  игрушек и сюжетов. 

 

Особенности развития  детей 4-5 лет. 

В игровой  деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают определяют себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу  и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
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преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей  становится более развитым. 

Они оказываются способными  назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота длина и ширина. Совершенствуется  

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу  на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое  стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут  строить 

по схеме,  решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать,  что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане  совершать мыслительное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им  предъявить три  черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить  «Каких кружков больше — 

черных  или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?»,  ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает  развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую  сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  

выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном  возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания,  но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,   которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя  важна для сравнения себя с другим,  что ведет к  развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные  достижения  возраста  связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Особенности развития  детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
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поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты,  связанные  с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся  разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это  и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и  эмоциональном  состоянии  изображенного  человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в   которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют личные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца.  Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая  ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); их природного материала. Они усваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по их 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют  
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представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность  речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной  жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче  становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей  в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления,  представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление; воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Особенности развития  детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка; болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение  партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при  этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и  девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,  

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  Одежда может быть 

украшена различными деталями.  
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только  анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет  осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из  листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам  уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.4.  Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  



14 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

В Программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего 

возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования).  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

 



17 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

  Данная часть Программы  сформирована  с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, родителей (законных представителей), имеющимися условиями в ДОУ,  а 

также  возможностями  педагогического коллектива ДОУ.   

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ  и направлена на развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных  областей  обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных  образовательных программ  и авторских технологий. 

Основными  участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

В учреждении функционирует 12 дошкольных групп, из которых 11 – общеразвивающей 

направленности, 1 – компенсирующей.  

Комплектование группы компенсирующей направленности осуществляется на основе 

заключения Брянской ПМПк. 

МДОУ посещают дети-инвалиды, которые зачислены в   группы общеразвивающей 

направленности. 

Осуществляют воспитательно-образовательный процесс 24 педагога: 

 Заведующая (1) 

 Старший воспитатель (1) 

 Воспитатели (18) 

 Музыкальные руководители (3) 

 Учитель-логопед  (1) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы  интеграции 

образовательных  областей  (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие)   в  соответствии  с  возрастными 

возможностями и особенностями детей.   

  В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-

тематический  принцип  планирования  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а решение  

программных  задач  осуществляется  в  разных  формах  совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

парциальные программы и педагогические технологии: «Интерес. Движение. Игра»  Д.Б. 

Юматовой; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой; «Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой; «Ребенок и окружающий мир» 

Л.Л. Тимофеевой; «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» А.Д. Шатовой, Ю.А. Аксеновой, И.Л. Кириллова; «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 
1.5. Характеристики особенностей развития детей с общим  недоразвитием речи. 

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

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, 

так и лексико-грамматическую системы языка. 
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В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей 

с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – бабушка читает книжку; «дадай гать» – 

давать играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога кукаф» – много 

кукол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – 

грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – 

муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, 

пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – 

лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 

велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, noтaмyma хойдна» – из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 
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трех-пяти слогов («акваиюм» – аквариум, «таталлист» – тракторист, «вадапавод» – 

водопровод, «задигайка» – зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» – взяла из ящика, 

«тли ведёлы» – три ведра, «коёбка лезит под стула» – коробка лежит под стулом, «нет 

количная палка» – нет коричневой палки, «nиcum ламастел, касит лучком» – пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» – взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост – хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» – 

«ключит свет», «виноградник» – «он садит», «печник» – «печка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением 

(вместо «ручище» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются 

от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» – 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» – «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома – домник», «палки для лыж – палные»), пропуски и 

замены словообразовательных аффиксов («тракторил – тракторист, читик – читатель, 

абрикосный – абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного 

слова («свинцовый – свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый – горохвый», «меховой – мехный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» – «пальты, «кофнички» – 

кофточки, «мебель» – «разные столы», «посуда» – «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – «птичка», щука, 

сом – «рыба», паук – «муха», гусеница – «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» – «миска», «нора» – «дыра», «кастрюля» 

– «миска», «нырнул» – «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, 

заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей 

в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
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второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, 

«хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление лишних звуков 

(«мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» – милиционер, «ваправот» – водопровод), 

перестановка слогов («вокрик» – коврик, «восолики» – волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корабыль» – корабль, «тырава» – трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики 

их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 

разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 

(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 

(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 

щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила»; 

треугольный — «острый», «угольный» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в 

замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», 

вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая 
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ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). 

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — 

букварь («буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), 

радость— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. 

К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище — «большая нога, 

ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной», льняной — «линой», медвежий — 

«междин»), сложных слов (листопад — «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также 

некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — 

«чай варúт», виноградник — «дядя сáдит виноград», танцовщик — «который тацувúет» и 

т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа 

их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения 

русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 

понимается буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков нúнзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал 

около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), 

единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях 

из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 

короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т. д. 
 

1.6. Характеристики особенностей развития детей с нарушением слуха. 
 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой 

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть выражена в 

различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого 

ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от величины средней 

потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых частотах), могут быть отнесены к 

одной из следующих степеней тугоухости:  
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Степень тугоухости  
Средняя потеря слуха в 

дБ (500-4000 Гц)  
Условия разборчивого восприятия речи  

I степень  Не превышает 50 дБ  
Речь разговорной громкости - на расстоянии не 

менее 1 м, шепот – у ушной раковины и далее  

II степень  От 50 до 70 дБ  
Речь разговорной громкости - на расстоянии 

0,5-1 м, шепот – нет  

III степень  Более 70 дБ  
Речь разговорной громкости - ушная раковина 

– 0,5 метра, шепот – нет  

 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как 

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 

Гц). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Нарушения в работе слухового анализатора накладывают огромный отпечаток на 

формирование познавательной сферы и физическое развитие детей с нарушениями слуха. 

 • По физическим показателям это дети соматически ослабленные, длительно часто 

болеющие. Это связано с тем, что помимо нарушений слуха у них очень часто, практически в 

100% случаев встречаются и сопутствующие дефекты. Антропометрические показатели 

неслышащих детей отстают от показателей слышащих сверстников, а сформированные 

движения отличаются некоторыми характерными для глухих особенностями: нарушения 

координации, ориентировки в пространстве, боязнь высоты, замедленность и скованность 

движений, ассиметрия шагов, шаткая походка. Наиболее это заметно в сохранении равновесия 

(в связи с тесным взаимодействием слухового и вестибулярного аппарата). 

 • Познавательное развитие. Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте 

оказывают особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка. В сложной структуре 

развития ребенка со сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового 

анализатора отмечается своеобразие в формировании его речи и других психических 

процессов. Нарушения слухового анализатора приводят к снижению уровня сенсорного 

развития детей. Замедленно происходит формирование сенсорных эталонов, развитие 

предметности восприятия и становление целостного образа предметов. Возможности усвоения 

сенсорного опыта увеличиваются только по мере овладения детьми речью. У неслышащих 

детей дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное мышление, развитие которого 

протекает с некоторыми количественными и качественными отличиями от его становления у 

нормально развивающихся детей. При формировании наглядно-образного мышления 

отмечается замедленное формирование процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

 • Память детей с нарушениями слуха характеризуется кратковременностью, что 

обусловлено общим недоразвитием речи и скудным словарным запасом. Кратковременная 

память, в свою очередь, приводит к снижению темпов речевого развития. У детей с 

нарушениями слуха отмечается в образовательной деятельности низкая произвольность 

внимания.  

• Развитие игровой деятельности. Дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие 

дети, любят играть и стремятся отражать в играх те впечатления, которые они получают 

посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Но для игр глухих детей 

характерна чрезмерная детализация, трудности в использовании игрового замещения, 

недостаточность речевого общения. Без специального обучения полноценная игровая 

деятельность дошкольников с нарушениями слуха не формируется.  

• Развитие речи детей с нарушениями слуха проходит те же этапы, что и у нормально 

развивающихся детей, но в более пролонгированные сроки. В раннем возрасте у них отмечены 

голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания, но без специального обучения 

(спонтанно) речь неслышащих детей не формируется. Устная и письменная речь детей страдает 

пропусками букв и слов, их заменой не по смыслу, а по внешнему сходству. Необходимо 

объяснять значение каждого слова. Такие дети запоминают тексты дословно, употребляют в 

речи однотипные грамматические конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. 
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 • Психологически глухие и слабослышащие дети отличаются от сверстников с 

нормальным слухом, они более замкнуты и обидчивы. У таких детей понижена инициатива 

общения с окружающим миром. 

 

1.7.  Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического развития. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного 

и речевого развития детей третьего года жизни. 

 Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие:  

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения.  

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире. Уже в этом возрасте можно увидеть 

признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего 

органического поражения ЦНС наблюдаются:  

• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках мелкой 

моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, координационных 

способностей;  

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многоступенчатых 

инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запаса, выраженные 

недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нарушения фонематической 

стороны речи;  

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены.  

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

 • снижение познавательной активности; 

 • негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 • повышенная утомляемость, истощаемость.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений.  

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  
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Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность 

процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен 

анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем 

в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, 

так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей 

и построения на этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 
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представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения.  

 

1.8. Планируемые результаты образования детей с общим  недоразвитием речи. 

 

I уровень развития речи 

 Понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. д.); 

 Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.); 

 Обозначает наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и 

т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.); 

 Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; 

 Отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 
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II уровень развития речи 

 Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

 Узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

 Умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 Умеет воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 Умеет правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

 Расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

III уровень развития речи 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

 Владеет элементарными навыками пересказа; 

 Владеет навыками диалогической речи; 

 Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка, четко проговаривает падежные, родовидовые окончания слов, употребляет адекватно 

простые и почти все сложные предлоги; 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

IV уровень развития речи 

 Свободно составляет рассказы, пересказы; 

 Владеет навыками творческого рассказывания; 

 Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

 Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 Овладел навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на 

другой лексический материал; 

 Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 Владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 Развито фонематическое восприятие; 

 Развиты первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
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 Развиты графо-моторные навыки; 

 Развиты элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, 

с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

1.9. Планируемые результаты образования детей с нарушением слуха. 

 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического 

воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная 

имплантация) 1: 

- поддерживает зрительный контакт с говорящим человеком, улыбается, издает радостные 

звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; 

- оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд 

с одного говорящего человека на другого; 

- активно гулит; 

- различает голоса близких людей, слушая говорящего, и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить; 

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

- отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, издающий 

звук; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и захватывает ее; 

перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического 

воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная 

имплантация) 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное отношение к 

близким и посторонним людям;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту 

или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, естественными жестами, голосовыми проявлениями; стремится привлечь взрослого к 

совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих 

действий по их мимике, жестам; 

- переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё новые и новые 

звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь естественного развития речи; 

 – рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);  

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции является 

представление о том, что процесс созревания биологической структуры организма ребенка как 

базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо индивидуальный темп.  

Срок появления той или иной функции определяется как фактический возраст, который 

может коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к ретардации, так и 

                                                
1ребенок с 1 и 2 степенью тугоухости или имеющий противопоказания к звукоусилению может не пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами 
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к акселерации. Акселерация и ретардация, в свою очередь, могут быть как общими, 

распространяющимися на все функциональные области, так и парциальными, в пределах одной 

или нескольких областей. 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

- отличается следующими характеристиками речевого развития (по Н.Д. Шматко и 

Т.В.Пелымской): 

а) (при условии занятий с ребенком с первого года жизни)путь становления речи 

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной 

ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становится такой же потребностью, как для 

слышащих сверстников; увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура 

речи,  

б) (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года) речь формируемая, возникает 

понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, туалет, прогулка, сон); 

самостоятельная речь ограничена, 

- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, подражание 

взрослым; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражая им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и 

взрослыми; 

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших 

детей  

На этапе завершения освоения АООП: 

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к возрастной 

норме): 

–  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с 

товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображаемые 

предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия логике сюжета, 

умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в самостоятельной 

игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним 

видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице, 

в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или 

своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух слов, фраз; 

использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со стационарной аппаратурой, с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него);  

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

а) понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебного 

процесса; 

б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

в) употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

г) употребляет в речи вопросительные предложения; 

д) употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 

е) понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

ж) употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?); 

з) называет слово и соотносит его с картинкой; 

и) понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

к) употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

л) понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около); 
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м) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые предложения 

на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

н) составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

о)  владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет печатными 

буквами; 

п)  понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному 

опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже 

при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; развито 

доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских отношений, 

владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, сформированы 

положительные самоощущения и самооценка; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы 

логического), внимание, образная и словесная память, воображение; происходит формирование 

способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях общения; 

развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, говорения, 

дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма); формирование элементарных 

навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), 

формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к моменту перехода 

на следующий уровень образования.  

 

1.10. Планируемые результаты образовательной деятельности детей с задержкой 

психомоторного и речевого развития. 

 

Планируемые результаты работы с ребенком младшего дошкольного возраста,  

отстающим в психомоторном и речевом развитии 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и 

речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. В условиях 

целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей развития можно 

определить два варианта планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, 

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из кубиков 

постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, интонации 

звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 
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• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во 

фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит  

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые 

обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

• использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до 

свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

• в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими средствами 

общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и 

повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, 

одинаковых слогов; по просьбе взрослого может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого обследует 

разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; 

• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

• проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная неловкость; 

изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к 

источнику звука; 

• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  

 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться  

к следующим целевым ориентирам 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным эмоциональным 

контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к общению со взрослыми, подражает 

движениям и действиям, жестам и мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-

практической и игровой деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их 

действиями, подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с 

игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, 

стремится к результату в своих действиях. Осваивает простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания.  

Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их  

свойства. Выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием 

(вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» -  

4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: 

большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два-четыре цвета. Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми 

предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения. 
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В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способен к слуховому 

сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа настоящего 

времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции). Активно употребляет существительные 

(допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы 

взрослого, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения фонетические и 

грамматические, использование дополняющих паралингвистических средств). Стремится 

повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к изобразительным средствам. Осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать. Рассматривает 

картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). 

С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). Способен подражать 

движениям взрослых в плане общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения 

рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).  

Второй вариант: 

• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи взрослого; 

• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; нанизывает кольца на пирамидку, но делает 

это неловко, часто без учета величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя 

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с помощью взрослого 

сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно чаще 

ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого включается в 

сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно выразительны; 

редко обращается с просьбой, включается в диалог; в совместную деятельность с другими 

детьми по своей инициативе не включается; 

• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры 

слова и звуконаполняемости; пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны взрослого;  

• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь взрослого; 

• методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки взрослого; 

затрудняется в прыжках на одной ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении; 
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• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой; графомоторные навыки не развиты (ребенок 

ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте у детей с задержкой психического 

развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам). 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 

предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировкив свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
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обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия 

на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам). 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 
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может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, 
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а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

и в условиях семьи. 

 

1.11. Планируемые результаты образования детей по используемым парциальным 

программам и педагогическим технологиям. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 3-4 лет  программы   

«Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой. 

 Дети знают, что все люди строят разные дома, мосты, машины, корабли, самолеты и пр.  

 Владеют элементарными конструктивными навыками (приставляют, прикладывают, 

делают простые перекрытия; огораживают небольшие пространства, чередуя строительные 

детали, устанавливая их на разные грани и плотно, и на определенном расстоянии; создают 

постройки со свободным внутренним пространством; изменяют постройки в высоту, длину, 

ширину; заменяют детали; различают постройки по параметрам: большой — маленький, узкая — 

широкая и пр.). 

  Имеют элементарные навыки пространственной ориентации (близко, внутри, сверху и 

пр,). 

 Занимаются плоскостным конструированием (геометрическая мозаика). 

  Строят из строительного материала и конструкторов, создают изображения из плоских 

геометрических фигур по собственному замыслу. 

  Объединяют постройки по сюжету, совместно обыгрывают.  

 Учатся разбирать постройки, складывать материал в коробки, убирать на место. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 5-7 лет программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой,                       

М.Д. Маханевой. 

 Устойчивый интерес у детей к истории и культуре нашего народа; 

 Наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия 

разных народных промыслов; 

 Приобретение детьми практических умений по работе различными изобразительными 

материалами; 

 Развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к историческому 

наследию. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 4-7 лет содержания 

методического пособия «Интерес. Движение. Игра»  Д.Б. Юматовой. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 5-7 лет содержания 

методического пособия «Ребенок и окружающий мир» Л.Л. Тимофеевой  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
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 Составляет речевое описание предметов, формулирует вопросы об их качествах и 

свойствах, расположении, назначении. 

 Применяет имеющиеся знания для разгадывания загадок. 

 
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 6-7 лет программы 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» А.Д. Шатовой, Ю.А. Аксеновой, И.Л. Кириллова 

 Дети адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия; 

 Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 Знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 Понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 Знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 Знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

 В случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправить 

свою или чужую оплошность; 

 Любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 Бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий 

(бумагу, карандаши, краски, материю и др.); 

 Следуют правилу: ничего  не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, 

лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 С удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость; 

 Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.); 

 Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам; 

 Объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка; 

 Проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях; 

 Переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек; 

 Сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем 

живым существам, бережно относятся к природе; 

 С удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощи 

другим людям. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 6-7 лет программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной  

 У воспитанников вырабатывается стереотип безопасного поведения на дороге. 

 Расширяются представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения; 

 Формирование  навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения 

в дорожно-транспортной среде; 

 Умение  детей предвидеть опасные ситуации и обходить их; 

 Повышение активности  детей к обеспечению безопасности дорожного движения 

 Дети применяют  личный опыт в совместной игровой деятельности. 

 Знают домашний адрес.  

 

1.12. Организация педагогической диагностики (мониторинга) 

Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется в форме регулярных 

наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними во всех возрастных группах. В работе по проведению педагогической 

диагностики (мониторинга) используются следующие методы:  
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  наблюдение (целенаправленное и систематическое изучение объекта, сбор 

информации, фиксация действий и проявлений поведения объекта);  

  беседа;  

  опрос;  

  анализ продуктов деятельности;  

  сравнение и анализ.  

Требования к собираемой информации:  

  полнота,  

  конкретность,  

  объективность,  

  своевременность.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится педагогами МДОУ. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) представляются на бланках, разработанных в ДОУ 

и утверждённых приказом заведующего МДОУ. Результаты должны быть подготовлены для 

обработки.  

Фиксация показателей:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Подведение контрольных точек проводится 2 раза в год (октябрь и апрель) во всех 

возрастных  группах МДОУ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов.  

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по дорожкам «Здоровья» после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня;  

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения, навыки 

самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов;  

Познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно- 

исследовательская деятельность;  

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

поощрение речевой активности детей;  

Художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе; 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

Познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

образовательном центре «Театрализованной деятельности», «Центре книги», сюжетно-

ролевые игры;  

Художественно - эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах, доступных возрасту), слушание музыки. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка 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. 

 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

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

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

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

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

 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.3. Образовательная область «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 
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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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

2.4. Образовательная область «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, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Основные цели и задачи 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.5. Образовательная область «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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.6. Образовательная область «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 

наносящим 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.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Подробно описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка сформулировано в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2016, издание 3-е, исправленное и дополненное с.50-134. 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  



44 

 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

  

Виды детской  

деятельности 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая,  

трудовая,  

коммуникативная  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  
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Реализация проекта  

Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуникативная  

(знакомство с  

книжной  

культурой, 

детской  

литературой)   

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование,   

лепка, аппликация 

конструктивно-

модельная, 

музыкальная  

деятельность,  

восприятие  

литературного  

текста,  

театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с Физкультурное занятие 
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элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

№ 

п/п 

Дети раннего возраста 

 (2год – 3 года) 

Дети дошкольного возраста  

(3 года – 8 лет) 

1 Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры) 

2 Общение со взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода и др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещение и на 

улице) 

6 Развитие изобразительных навыков Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

7 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

8 Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

9 Развитие конструктивных навыков Конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 
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Формы организации образовательной деятельности. 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми.  

Групповая (индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей.  

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения  

Фронтальная  

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  

 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

 специально организованной образовательной деятельности;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

 в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)  

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и 

творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 

инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 

всех других видов деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности.  

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 

средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений 

искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 

познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 

по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики  

  

  Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Совместная  игра  воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-  эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее,  а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность,  предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале.   

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основываясь на ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного образования 

является поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации 

развития детей. На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров 

ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «…проявляет 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре, общении и т.д.». 

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою 

инициативу, развивать себя как личность это: игра; познавательно-исследовательская 

деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная деятельность и др.  

 

Психолого-педагогические  условия реализации программы. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и 

 включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Система дошкольного образования в образовательном учреждении должна быть 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelongleammg) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувств 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

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

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
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педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

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

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

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

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети  могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

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

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

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

роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

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

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

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

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

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

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

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

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

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

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 
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регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр. 

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

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

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
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барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

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. 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 
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воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

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 художественные студии. Семейные художественные студии — это своего 

рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

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 
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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. 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 

(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные 

встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 

знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, 

так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская 

музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

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 дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

 

Пособия для занятий с ребенком дома 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что 

она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до 

школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках Организации, домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать 

для занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения 

взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 
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2.10. Коррекционная и инклюзивная педагогика 

Инклюзивная практика   

(в группах комбинированной направленности) 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном расписании 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, 

педагога-психолога. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка.  

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
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• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательном учреждении педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерацииот 24 

марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 

ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательного учреждения 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 
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• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 

3 месяца. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях Учреждения. 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, 

которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного 

дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки 

развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), 

группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», деятельность которых направлена 

на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях учреждения ребенок может находиться до школы или 

переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу 

и др. Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать 

образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, 

соответствующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Адаптированная образовательная программа 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных 

областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. Для 

составления адаптированной образовательной программы можно использовать «Программу 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, 

О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программу логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки», программы дошкольного 

образования детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 

 

 

 



61 

 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ 

— как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

основной образовательной программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может 

быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до 

обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, 

бассейн) — для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их 

активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей 

в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и другими специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

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

определения зоны его ближайшего развития.  

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по 

развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и др.). 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 
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Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, 

так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты 

проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают 

эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми с ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы — важная составляющая инклюзивного процесса. Они 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Коррекционная работа в ДОУ. 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на 

образование в соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной позиции 

общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и 

стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 

обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условий для 

достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей 

в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так 

и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 
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школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы 

к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка 

в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 

реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, 

что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие 

содержание коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в 

общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью 

познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с 

технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу в 

условиях детского сада. 

 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения 

зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры 

головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, 

слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня 

психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специфику 

психолого-педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности.  

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 
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особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать 

при определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном 

пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями);  

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной 

мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 

педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу 

риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для 

них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 

организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем.  

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление сложившейся 

практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в 

осуществлении индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 
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• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

•  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей 

развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие 

осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в 

дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. 

Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и 

характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или 

наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дощкольников представляет исключительное разнообразие.  

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех 

сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и 

др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 
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• особенности контакта ребенка; 

•  эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

•  эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•  эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

•  самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•  темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения 

можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  
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• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

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

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

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

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

•  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

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

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

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

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

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

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

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

•  сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

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

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

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

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

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

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

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

возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  
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Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

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

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка.  

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

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

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

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

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 
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• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

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

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста.  

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения.  

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

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

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

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

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

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений.  

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

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

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

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

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

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 
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• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу; 

•  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

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

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

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

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

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка 

с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

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

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность 

между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе 

по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного 

слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 

ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь.  

Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические 

приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-

инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 

слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с 

нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 
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грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ 

необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ 

различных категорий, возможно при помощи специалиста.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной 

деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

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

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

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

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

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты 

— утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка).  

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

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  
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В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

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

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

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

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят 

перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и 

спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в 

ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 

ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он 

анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из 

истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 
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родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором 

ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим 

синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов 

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно 

описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное 

обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается 

индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого 

ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим  (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы коррекции положения рук и пальцев, 

для удержания головы), дозировании нагрузок, указываются противопоказания к применению 

тех или иных приемов. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время 

дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, 

обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания детей, 

страдающих церебральным параличом, является создание при помощи коррекционных 

физических упражнений и специальных двигательных режимов предпосылок для успешной 

бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в 

обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. 

М. Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

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

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

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями.  

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.  

Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

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

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

коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц 

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

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все 

дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
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оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда. 

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 должно быть 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительских 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 должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;  

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего 

места;  

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. 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.  

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование понятий. Это диктует 

необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных 

наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная 

речь (таблички), дактилология.  

В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 

программного материала. 

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; 
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• 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. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

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, 

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. 

 
2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности образовательной деятельности МДОУ д/с "Солнышко". 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющихся условий  МДОУ, возможностей педагогического коллектива 

учреждения, климатических условий центрального региона Российской Федерации, а также в 

соответствии с традициями национальной русской культуры.  

Структура образовательного процесса в МДОУ: 

1) Утренний блок (с 7.30 до 9.00):  

- совместная деятельность воспитателя с ребенком  

- свободная самостоятельная деятельность  

2) Развивающий образовательный блок (9.00 – 11.05):  

– организованное обучение в форме образовательной деятельности  

3) Вечерний блок (15.30 – 18.00):  

- образовательная деятельность;  

- самостоятельная и совместная деятельность  детей и воспитателя.  

Социальное партнерство с МОУЧ «Унечской детской школой искусств», МОУ ДОД 

«Унечской детской художественной школой им. Ю.И. Саханова», МУУЧ «Межпоселенческим 

культурно-досуговым учреждением» (клуб 1 Мая), МОУ-СОШ №3,  МБУК «Унечской 

межпоселенческой централизованной библиотечной системой» позволяет расширить кругозор, 

обогатить знания детей о школе, профессиях взрослых, традициях, культуре, искусстве.  

Для организации образовательной деятельности в МДОУ разработано комплексно-

тематическое планирование (Приложение 1). Основывается на задачах  программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.   Темы, в рамках которых построено комплексно-тематическое 
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планирование, социально значимы для общества, семьи, государства, учтены текущие явления 

и яркие события (времена года, праздники), кроме того вызывают личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное настроение. Одна и та же тема используется для работы в 

разных возрастных группах (вторая группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) с большим или меньшим объемом содержания и наполнения материала. 

Введение одной темы в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Комплексно-тематический принцип позволяет видоизменять и 

совершенствовать образовательный процесс в детском саду. Согласно данному комплексно-

тематическому планированию  одной теме уделяется одна-две недели. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятий, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В соответствии с ФГОС ДО в структуру планирования воспитательно-образовательной 

работы включены формы взаимодействия с семьей, выбранные педагогическим коллективом 

ДОУ, как наиболее эффективные (Приложение 2).  

ДОУ может взаимодействовать с учебными, общественными, медицинскими 

организациями с целью обмена опытом, обогащения новыми педагогическими технологиями, 

обеспечения медицинского контроля здоровья воспитанников, оптимизации воспитательно-

образовательного процесса, повышения уровня квалификации сотрудников. Определенность 

объектов ознакомления с социумом помогает при составлении календарно-тематического 

плана, сетки непосредственно образовательной деятельности, организации прогулок и 

экскурсий.  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. С этой целью в учреждении реализуются 

парциальные программы и педагогические технологии: «Интерес. Движение. Игра»  Д.Б. 

Юматовой; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой; «Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцаковой; «Ребенок и окружающий 

мир» Л.Л. Тимофеевой; «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» А.Д. Шатовой, Ю.А. Аксеновой, И.Л. Кириллова А.Д. 

И.С. Мищенко; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной через образовательную деятельность. 
Данные программы обеспечивают художественно-эстетическое, познавательное, социально- 

коммуникативное и физическое развитие. 

Содержание образования дошкольников в части формируемой участниками 

образовательных отношений представлено в Приложении 3. 
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Региональный компонент включен в образовательную программу ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края.  

Принципы работы:   

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.   

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

Задачи патриотического воспитания в ДОУ:  

 формирование осознанно правильного отношения к природным явлениям и 

объектам. 

 формирование 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.  

 знакомство с социально-значимыми объектами города.   

 патриотическое воспитание дошкольников посредством мини-музея «Русская 

изба» 

 развитие опыта практической деятельности по закреплению знаний и 

эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с природным и 

социальным окружением.  

Задачи патриотического воспитания, обозначенные с учетом регионального компонента, 

в образовательном процессе решаются путем интеграции образовательных областей. 

 
Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой Родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. Использовать знания 

о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям 

родного города, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города. 

Формировать представления о культуре и 

традициях родного края через 

ознакомление с природой, произведениями 

искусства, достопримечательностями. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 
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знакомство с культурой города, Брянского 

края. 

Художественно-эстетическое развитие Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов. Приобщать 

детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Брянского края. 

 
В дошкольном учреждении оборудована комната «Русская изба», в которой дети имеют 

возможность погрузиться в историческую среду, накапливают сенсорный, практический и 

культурно – исторический опыт. Данное направление в музейной педагогике обладает огромным 

педагогическим потенциалом в формировании у детей этнической идентичности, толерантности, 

культуры межнационального общения в профилактике межнациональных конфликтов. 
Цель: заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию 

с другими людьми, посредством знакомства дошкольников с бытом, традициями, отдельными 

историческими моментами, фольклором, культурой народа родного края. 

 Задачи: 

 обеспечить безопасные, психологически комфортные, эстетические и здоровье 

сберегающие условия; 

 способствовать формированию представлений о формах традиционного семейного 

уклада; 

 ориентировать семью на духовно – нравственное воспитание детей; 

 формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских народных традиций; 

 развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту русской природы; 

 повысить статус ДОУ и его конкурентоспособность. 

 

С целью сенсорного и   познавательного развития дошкольников в учреждении оснащена 

сенсорная комната. Предназначена для проведения занятий как с детьми с ОВЗ, так и для 

улучшения качества жизни здоровых детей.  
Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент терапии и повышает 

эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение психологического и 

физического здоровья детей дошкольного возраста. В ней можно проводить специальные 

занятия, или просто использовать для релаксации. 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья, эмоционального благополучия 

воспитанников. 

Задачи: 

 воздействие на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы;  

 развитие воображения и творческих способностей;   

 компенсация сенсорных впечатлений;  

 социальная адаптация.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Учебно-методический комплект к Программе 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под реакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.   

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 
3.2. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Направления развития и цели 
Методические пособия, парциальные программы и 

технологии 

1. Физическое развитие: 

• содействовать охране и укреп-

лению здоровья детей, формиро-

вать правильную осанку, гармо-

ничное телосложение; 

• приучать детей сознательно 

относиться к собственному 

здоровью, знакомить их с 

доступными способами его 

укрепления; 

• способствовать повышению 

уровня двигательных действий: 

освоению техники движений и 

их координации; 

направленности на результат при 

выполнении физических 

упражнений, выполнении правил 

подвижных игр 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет». 

Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в детском саду.  

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: 

Скрипторий, 2006 

Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. – В.: Учитель, 2011 

Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки у старших дошкольников. – М.: 

Скрипторий 2003, 2009 

Чевычелова Е.А. Зрительная гимнастика для детей. – В.: 

Учитель, 2012 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 

2 младшая группа. – М.: Скрипторий 2003, 2009 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки 
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здоровья для детей 5-8 лет. – Я.: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2003 

Анисимова Т.Г. Формирование правильной осанки и 

коррекции плоскостопия у дошкольников. – В.: Учитель, 

2011 

Померанцева И.В. Спортивно-развивающие занятия. 

Первая младшая группа. – В.: Учитель, 2008 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. – В.: ЧП Лакоценин С.С., 2007 

Семенова Е.М. Психологическое здоровье ребенка и 

педагога. – М.: Белый Ветер, 2010 

Сигимова М.Н. Формирование представлений о себе у 

старших дошкольников – В.: Учитель, 2009 

2. Социально-коммуникативное 

развитие: 

• воспитывать у ребенка 

культуру познания детей и 

взрослых; 

• развивать социальные эмоции 

и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг 

с другом как нравственной 

основы социального поведения; 

• развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение 

к себе 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры.\ - С –П.: Детство – 

Пресс, 2002  

Стеркина Р. В., Князева О.Л., Авдеева И.И. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

- М.: ACT, 2002г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 

4-7лет. . - М.: Мозаика-Синтез, 2008  

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. Для работы с детьми 2-7 лет 

Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» (ознакомление с 

правилами  дорожного движения, 3-7 лет) - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-

патриотическое воспитание. - М.: Книголюб, 2005 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и младшими школьниками. - М.: Владос, 

1999 

Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский 

сад. – В.: Учитель, 2012 

3. Речевое развитие: 

• развивать коммуникативную 

функцию речи, умение детей 

общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции, 

отношение к окружающему 

миру 

Ушакова О. С, Арушанова А. Г. и др. Занятия по развитию 

речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для 

воспитателей детского сада/Под ред. О. С. Ушаковой. - 

М.: Совершенство, 1998.  

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников/О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, Е.М. 

Струнина и др. - М.: Просвещение, 1996.  

Ушакова О. С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей 
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дошкольного возраста. - М.: Владос, 2003. 

 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и 

правильно произносить звуки. Методическое пособие. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2000 

Журова Л. Е., Варенцова Н. С, Дурова Н. В., Невская Л. Н. 

Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие. - 

М.: Школа-Пресс, 1998 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи (1-я мл.,гр)». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В «Занятия по развитию речи (2-я мл.,гр)» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В  «Занятия по развитию речи (средняя группа)». - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Гербова В.В «Занятия по развитию речи (старшая группа)»  

Гербова В.В «Занятия по развитию речи (подготов..,гр)» - 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

4. Познавательное развитие: 

• развивать мышление, память, 

внимание, воображение 

как базисные психические качес-

тва, определяющие развитие 

ребенка; 

• развивать у детей умение выби-

рать необходимую информацию; 

• учить обобщать способы 

и средства построения собствен-

ной деятельности; 

• формировать способность 

видеть общее в единичном явле-

нии и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2009 

Позина И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических  представлений в младшей группе. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2010г. 

Позина И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических  представлений в средней группе. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2010г. 

Позина И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических  представлений в старшей группе. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2010г. 

Позина И.А. Занятия по формированию элементарных 

математических  представлений в подготовительной к 

школе группе. - М.: Мозаика-Синтез , 2010г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2008 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2008 

Новикова В.П. Геометрическая мозаика в 

интегрированных занятиях. - М.: Мозаика-Синтез , 2007 

Новикова В.П. Геометрическая мозаика в 

интегрированных занятиях. Конспекты занятий с детьми 

5-9 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2009 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.:Мозаика-

Синтез, 2010. 

С.Н.Николаева Экологическое воспитание в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Потапова Л.М. Детям о природе. – Я.: Академия Холдинг, 

2002  

Галанова А.С. Дошкольники на прогулке.  – М.: 

педагогическое общество России, 2005 

Морозова И.А. КРО. Ознакомление с окружающим 

миром. – М.,2007 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. - М.: 
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Мозаика-Синтез , 2012 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез , 2010 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной к школе группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез , 2012 

Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным 

миром. - М.: Мозаика-Синтез,2007 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Конспекты занятий в средней группе. – М.: 2008 

ШорыгинаТ.А. Беседы о природе. – М.: Сфера, 2008 

Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия 

с детьми 5-7 лет на экологической тропе. – В., Учитель, 

2012 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез , 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2010 

Николаева С.Н. Система экологического воспитания 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез , 2011 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2009 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 

2009 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 

2012 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в средней  

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в старшей  

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 2010 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2009 

5. Художественно-эстетическое 

развитие: 

• формировать эстетическое 

отношение к миру средствами 

искусства; 

• формировать художественные 

способности (музыкальные, 

литературные, изобразительную 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С, Савенков А.И. Коллективное творчество 

детей. - М.: Педагогическое общество России, 2005. 



84 

 

деятельность); 

• развивать детское творчество 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

во второй  младшей группе детского сада - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя  группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в подготовительной к школе группе детского сада - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. - 

М.: Сфера, 2009. 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Комплексные занятия. - В.: 

Учитель, 2011. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа. Программа, конспекты. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа. Программа, конспекты. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. - М.: Владос, 2004. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез , 2009 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в средней 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 2006 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию в старшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез , 2006 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материал.  Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез , 2014 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез , 2008 

Перечень программ и технологий,  используемых в коррекционной работе 

 

Перечень программ 

и технологий 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.  

Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) – СПб детство-пресс 

2014 

Мазанова Е.В. Комплексная коррекционная образовательная 
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программа развития детей 4-7 лет. Учитель , 2012. 

Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 

лет Учитель, 2012 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада  для детей с ОНР -– 

СПб детство-пресс 2014 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского сада  для 

детей с ОНР,  – СПб детство-пресс 2012 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Москва, ГНОМ, 

2014 

Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет 

Учитель, 2012 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с 

общим недоразвитием речи. М:, Мозаика-Синтез, 2006. 

Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет. 

Учитель, 2012 

Кыласова Л.Е.  Развитие речи: конспекты занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста . Учитель, 2007. 

Пятница Т.В. Лексика+ грамматика=: пособие по развитию 

лексико- грамматического строя речи у детей 4-6 лет. Мозырь: 

Белый Ветер,  2010. 

Никитина А.В. Занятия с детьми 5-6 лет по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром. СПб КАРО, 2012. 

Никитина А.В. Занятия с детьми 6-7 лет по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром. СПб КАРО, 2012. 

Жукова Н. Мастюкова Е. Филичева Т. Преодоление общего 

недоразвития речи- М: просвещение 1990 

Игры в логопедической работе с детьми. / Под ред. В. 

СеливерстоваМ. 1981 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.- 

М: 1998 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения – М. Просвещение  1989 

Коноваленко В.В. Индивидуальная-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения –М: «Гном и Д» 2001 

Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН –М: «Гном и Д» 

2000 

Чиркина Г.В.. Методы обследования речи детей.   

Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к 

звуковому анализу у детей дошкольного возраста;  

 

Перечень пособий 

Демонстрационный материал. Развитие связной речи. 

Демонстрационный материал. Знакомство с окружающим 

миром. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи.  

 

 
Обеспечение программами, педагогическими технологиями в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Образовательная 

область Программы 
Возраст 

детей 
Парциальные программы и 

технологии 

Художественно-

эстетическое 

примерная  

общеобразовательная 
3-4 года 

«Конструирование и ручной 

труд» Куцаковой Л.В. 
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развитие программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Физическое 

развитие 

примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

4-7 лет 

«Интерес. Движение. 

Игра» Юматовой Д.Б. 

 

Познавательное 

развитие 

примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

5-7 лет 

 «Ребенок и окружающий 

мир» Тимофеевой Л.Л. 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  

Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

примерная  

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

5-7 лет 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

 О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой  

«Экономическое воспитание 

дошкольников: 

формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

А.Д. Шатова, Ю.А. 

Аксенова, И.Л. Кириллов, 

И.С. Мищенко. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие     построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. 

 Режим дня и расписание занятий в группе коррекционной строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-

развивающих задач. 

 

Режим дня в группах общеразвивающей и коррекционной направленности  

(холодный период) 

Режимные моменты 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

4-й год 

жизни 

Средняя 

группа 

5-й год 

жизни 

Старшая 

группа 

6-й год 

жизни 

Подготови-

тельная 

группа 

7-й год 

жизни 

Время в 

режиме 

дня 

Время в 

режиме 

дня 

Время в 

режиме 

дня 

Время в 
режиме дня 

Время в 

режиме 

дня 

Прием, осмотр, 
дежурство, 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя 
гимнастика 

07.30-8.15 

7.30-8.10 
 

 

 
8.10-8.20 

7.30-8.10 
 

 

 
8.10-8.20 

7.30-8.20 
 

 

 
8.20-8.30 

7.30-8.20 
 

 

 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.15-8.55 8.20-8.55 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.55-9.00 
9.20-9.50 

8.55-9.00 
9.40-9.50 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 

 (по 10 мин. 

для каждой 
группы) 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 
09.50-10.00 09.50-10.00 09.50- 10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.00-11.40 10.00-11.40 10.00-12.10 10.20-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

11.40-11.50 11.40-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной  сон 
12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, 
водные процедуры, 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 
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гимнастика после сна 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

15.20-15.40 
(по 10 мин. 

для каждой 

группы) 

15.20-15.35 15.20-15.40 15.15-15.40 15.15-15.40 

Полдник 15.40-16.00 15.35-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 
художественной 

литературы 

16.00-16.45 16.00-16.20 16.00-16.30 16.00-16.40 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.45-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование  отрезков  сна  и  бодрствования  в  соответствии  с  физиологическими  

обоснованиями.  При  организации  режима  в МДОУ  детском саду «Солнышко» были  учтены  рекомендации 

СанПиНа,  сезонные  особенности,  климатические  условия  и оздоровительные мероприятия. 

 

Режим дня в группах общеразвивающей и коррекционной направленности 

(теплый период) 

Режимные моменты 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

4-й год 

жизни 

Средняя 

группа 

5-й год 

жизни 

Старшая 

группа 

6-й год 

жизни 

Подготови- 

тельная 

группа 

7-й год 

жизни 

Время в 
режиме 

дня 

Время в 

режиме дня 

Время в 

режиме дня 

Время в  

режиме дня 

Время в 
режиме 

дня 

Прием, осмотр, 

дежурство, 
самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

07.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Мероприятия 

физкультурно-
оздоровительного и 

художественно-

эстетического 

цикла. 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00-9.50 

10.00-11.20 

9.00-9.50 

10.00-11.30 

9.00-9.50 

10.00-11.10 

9.00-10.10 

10.20-11.50 

9.00-10.10 

10.20-12.10 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

09.50-10.00 09.50-10.00 09.50- 10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.50 11.30-12.00 11.10-12.20 11.50-12.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной  сон 
12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем, воздушные, 
водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Самостоятельная 

деятельность 
15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.40 15.15-15.40 15.15-15.40 

Полдник 15.40-16.00 15.35-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, 
самостоятельная 

деятельность, труд, 

чтение художественной 
литературы, 

театрализованная 

деятельность  

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

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

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

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

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

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

принимать пищу в своем темпе.  

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

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение.  В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

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

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

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

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

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

всех детей. 

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

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

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, сауна с 

контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий  

в зависимости от возраста детей 

2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

 в помещении 

3 раза 

в неделю 

по 10 мин. 

3 раза 

в неделю 

по 15 мин. 

3 раза 

в неделю 

по 20 мин. 

2 раза 

в неделю 

по 25 мин. 

2 раза 

в неделю 

по 30 мин. 

 на улице - - - 

1 раз 

в неделю 

по 25 мин. 

1 раз 

в неделю 

по 30 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя  

гимнастика  

(по желанию  
детей) 

Ежедневно 

 по 4-5 мин. 

Ежедневно 

 по 5–6 мин. 

Ежедневно 

по 6–8 мин. 

Ежедневно 

по 8–10 мин. 

Ежедневно 

по 10–12 мин. 

подвижные  

и спортивные  

игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

10-15 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 мин. 

физкультминутки  

(в середине  

статического  

занятия) 

1-2 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-2 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 мин. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный  

отдых 

физкультурный 
досуг 

- 

1 раз 

в месяц 
20 мин. 

1 раз 

в месяц 
20 мин. 

1 раз 

в месяц 
30–40 мин. 

1 раз 

в месяц 
40 мин. 

физкультурный 

праздник 
  

2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

день здоровья 
1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование  

физкультурного и 

спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
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поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и пр.  

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: 

«11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4  

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5  лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет 

- не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе в 

группах общеразвивающей направленности. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура  

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 
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в помещении 

Физическая 
культура  

на прогулке 

- - - 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное  

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 
2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация  
1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого: 

10 

занятий 
 в неделю 

10 

занятий  
в неделю 

10 занятий  

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 
проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  
деятельность 

детей  

в центрах  
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе  

в  группе компенсирующей направленности. 

Вид деятельности 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Кто проводит 1 
период 

2 
период 

3 
период 

1 
период 

2 
период 

3 
период 

Месяцы 9-11 12-3 4-5 9-11 12-2 3-5  
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Организованная образовательная деятельность 

Развитие л/г категорий и 
связной речи 

3 2 2 3 2 2 Логопед 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

- 1 2 2 2 1 Логопед 

Обучение  элементам 

грамоты 
- - - - 1 2 Логопед 

Развитие речи.  
1 1 - 1 1 1 

 

Воспитатели 

Ознакомление с 

окружающим: ознакомление 

с предметным окружением, 

социальным миром/ 

ознакомление с миром 

природы 

0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 Воспитатели 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

2 2 2 2 2 2 Воспитатели 

Музыка 
2 2 2 2 2 2 

Музыкальный 

руководитель 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 Воспитатели 

Рисование 1 1 1 2 2 2 Воспитатели 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Воспитатели 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Воспитатели 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной 

литературы 
ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Конструктивно-
модельная деятельность 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 

1 раз 

в 

неделю 
Воспитатели 

Игровая деятельность ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 
Общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Дежурства ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Прогулки ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 
Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Самостоятельная  

деятельность детей  
в центрах  

развития 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 
Комплексы 

закаливающих процедур 
ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

Гигиенические  
процедуры 

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно Воспитатели 

 

Условия реализации Программы 

Особенности организации  предметно-пространственная среда  
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера.  
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Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может 

приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 

важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. 

Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. 

Флерина, С. Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 

игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация предметно-развивающей среды в МДОУ д/с «Солнышко» 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка среды. 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

• Сюжетно - ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе  

• Дидактические игры на развитие  

психических функций - мышления,  

внимания, памяти, воображения; 

• Дидактические материалы по сенсорике,  

математике, развитию речи, обучению  

грамоте;  

• Географический глобус  

• Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды  

• Плакаты и наборы дидактических  

наглядных материалов с изображением  

животных, птиц, насекомых, обитателей  

морей и рек, рептилий  

• Детская мебель для практической  

деятельности  

• Образовательные центры 

• Игровая мебель. 
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Спальное помещение  

• дневной сон  

• Игровая деятельность  

• Гимнастика после сна 

 

• Спальная мебель  

• Физкультурное оборудование  

для гимнастики после сна: массажные 

коврики,  мячи, пр. 

Раздевальная комната  

Информационно - просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок  

• Выставки детского творчества  

• Наглядно-информационный материал  

для родителей  

Методический кабинет  
• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития  

• Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы  

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий  

• Опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров,  

семинаров-практикумов  

• Демонстрационный материал для 

занятий с детьми  

• Иллюстративны материал  

Кабинет логопеда  

• Занятия по коррекции речи  

• Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей.  

• Большое настенное зеркало  

• Дополнительное освещение у зеркала  

• Стол и стулья для логопеда и детей  

• Шкаф для методической литературы,  

пособий  

• Наборное полотно, фланелеграф  

• Индивидуальные зеркала для детей  

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя  

• Занятия по музыкальному  

воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

• Библиотека методической литературы,  

сборники нот  

• Шкаф для используемых пособий,  

игрушек, атрибутов и прочего материала  

• Музыкальный центр  

• Фортепиано  

• Разнообразные музыкальные 

инструменты  

для детей  

• Подборка аудио- и видеокассет  

с музыкальными произведениями  

• Ширма для кукольного театра  

• Детские и взрослые костюмы  

Коридоры ДОУ 

• Информационно-просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

• Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников 

Участки 

•Прогулки, наблюдения; 

•Игровая  деятельность; 

•Самостоятельная двигательная деятельность  

•Трудовая  деятельность 

• Прогулочные  площадки. 

• Игровое, функциональное,  и 

спортивное оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Огород, цветники. 

 

Организация предметно-развивающей среды в групповых комнатах 

 МДОУ д/с «Солнышко» 

Название 

образовательного 

центра 

Основное  

предназначение 
Оснащение 

«Физическое   

развитие» 

Расширение  

индивидуального  

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 
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двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр науки» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

• Календарь природы (мл. – подг. 

гр.) 

• Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

•  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

• Природный   и  бросовый  

материал. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности.  

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• счетный материал 

• комплекты цифр 

• геометрические фигуры 

• Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

конструктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Напольный  строительный  

материал; 

• Настольный строительный 

материал 

• Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

• Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Транспортные  игрушки  

• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

«Сюжетно-ролевая 

игра» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

• Атрибутика для сюжетно-

ролевых  игр по возрасту детей 
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(разделен на две 

зоны, с учетом 

гендерного подхода) 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Армия», 

«Космонавты» и пр.) 

• Предметы- заместители 

«Центр книги» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

• Детская   художественная  

литература в соответствии с возрастом 

детей 

• Наличие художественной 

литературы 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

• Тематические выставки 

• предметные и сюжетные картинки 

• настольно-печатные игры на 

развитие речевых навыков 

«Театрализованная 

деятельность» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

• Ширмы  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Портрет композитора (старший 

возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Музыкально- дидактические 

игры 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Альбомы- раскраски 

«Нравственно-

патриотическое 

развитие» 

Расширение 

познавательного  и 

социального  опыта.   

• Литература, знакомящая с 

понятиями: Родина, столица, малая 

Родина 

• Государственная символика 

(старший дошкольный возраст) 

• Буклеты с видами родного города  
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Организация предметно-развивающей среды комнаты "Русская изба" 

 

№ 

п/п 

Коллекция экспонатов 

  (наглядный и практический материал) Кол-во 

1 русская печка 1 

2 икона 1 

3 деревянный стол 2 

4 деревянные лавки  2 

5 посуда: деревянное блюдо, плошки, крынки, чугунки, сито 10 

6 кружева 5 

7 вышивки 10 

8 старинные платья 5 

9 расписные полотенца 10 

10 прялки на столе 2 

11 подузорники 1 

12 наволочки (вязанные и вышитые гладью) 2 

13 самовар 1 

14 гладилка 1 

15 элементы народных костюмов 3 

16 лапти 1 

17 валек 2 

18 ческа 1 

19 крынки 2 

20 сундук 1 

21 самотканые половики 2 

22 народные игрушки и кукла в русском костюме 6 

23 макет ведер 1 

24 веретено 2 

25 колыбель 3 

26 подсвечник 1 

 

 

Организация предметно-развивающей среды сенсорной  комнаты. 

          
№ Название Назначение 

1 Прибор для 

релаксации со 

звуками природы и 

подсветкой. 

Звук, свет, аромат способствуют более эффективному 

расслаблению. 

2 Кресло с 

гранулами. 

Кресло с гранулами для релаксации облегает тело 

Пользователя, повторяя его контуры, и фиксирует 

выбранное положение, благодаря чему достигается 

максимальное расслабление мышц спины. Быстрое 

снятие мышечного напряжения и приятное сухое 

тепло, которое пользователь ощущает, сидя в кресле.  

3 Светящийся шар. Способствует расслаблению, отвлечению от 

негативных переживаний. 

4 Музыкальный 

центр. 

Служит для прослушивания дисков с релаксационной 

музыкой, исполнения караоке. 

5 Маты (напольные). Быстрое снятие мышечного напряжения способствует 

полноценному отдыху организма и имеет особый 
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оздоровительный и реабилитационный эффект. 

Используется для игр, занятий или отдыха.  

6 Различные мячи. Обеспечить развитие и тренировку всех систем и 

функций организма через специально организованные 

физические нагрузки; удовлетворить естественную 

биологическую потребность в движении; 

формировать двигательные умения и навыки, 

физические качества. 

7 Сенсорные 

дорожки. 

Для  развития мышц стопы и профилактики 

плоскостопия. 

8 Сухой бассейн 

(угловой). 

Средство для точечного массажа всего тела, кроме 

того, постоянное изменение положения тела в 

бассейне способствует развитию вестибулярного 

аппарата. 

9 Кубики 

развивающего 

направления. 

Влияютна развитие дошкольников памяти, 

воображения, логического мышления, моторики, а так 

же развивают у детей способности к моделированию 

пространственных отношений; знакомят с основными 

цветами и формами; позволяют создавать различные 

варианты построек - от простой башенки из кубиков 

до крепости с башнями и стенами; 

10 Мягкие игрушки. Мягкие игрушки предназначаются для того, чтобы 

помочь ребенку в формировании эмоционального 

отклика на положительные тактильные ощущения. 

Также мягкие игрушки способствуют развитию у 

ребенка чувства привязанности и сопереживания. 

Каждое прикосновение к теплой, мягкой и слегка 

шероховатой поверхности мягкой игрушки вызывает 

приятные ощущения и доставляет чувство 

защищенности;мягкая игрушка дарит радость; детям 

– не позволяет чувствовать себя одиноким, она 

прогоняет прочь грусть и скуку! Она дарит детям 

волшебный мир сказки, где случаются удивительные 

чудеса! 

11 Матрёшки, 

Неваляшка. 

Матрёшку относят к дидактическим игрушкам, это 

значит, что она создана в помощь по развитию у 

детей речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, воли, творчества; усидчивость, и 

крепкость пальчиков, и настойчивость, и смекалка, 

когда все куколки извлечены и собраны, в них можно 

играть, при этом, можно дать каждой имя, строить по 

росту, воображать, что это семья или подруги; 

ребёнку интересно прятать матрёшек друг в друга, 

подбирать подходящих по размеру, поскольку 

матрёшки бывают различных видов, их можно иметь 

несколько, каждая поможет развивать кругозор и 

речь; развитие моторики рук, концентрирование 

внимания, улучшение цвето-  и формовосприятия – 

все это дает ребенку неваляшка. 

12 Пирамидки. Пирамидки очень мощно развивают координацию 

движений, мелкую моторику, способствуют развитию 

интеллекта, а также способствуют восприятию цвета, 

формы и размера предметов, развивают умение из 

отдельных составляющих собирать целый предмет. 

13 Пособия для Пособия для развития мелкой моторики рук 
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развития мелкой 

моторики. 

теснейшим образом стимулирует речевое развитие; 

улучшает работу артикуляционного аппарата. 

14 Акустическая и 

тактильная панель.  

Акустическая и тактильная панель сочетает в себе 

функции тактильной, зрительной, звуковой 

стимуляции, развития мелкой моторики и игровой 

терапии; разнообразное наполнение делает эту панель 

одним из главных элементов  сенсорной комнаты; 

размеры панели позволяют одновременно играть с 

ней нескольким детям. 

15 Дидактическая 

панель: «Дуэт». 

Для развития осязания, звуковосприятия, 

пальчиковых, интерактивных умений у детей. 

16 

 

Стол для рисования 

с песком с 

подсветкой.  

Развивает творческие способности детей; развивает 

умение работать с сыпучим материалом; мелкую 

моторику кистей и пальцев рук; стимулирует 

развитие мышления и речи ребенка; является 

прекрасным методом расслабления и снятия стресса, 

помогает снизить проявления гиперактивности у 

детей. 

17 Источник света Способствует расслаблению, успокоению и  

приятному  отдыху.  При  наблюдении  за  движением  

цветных  пятен происходит  активизация  и  

тренировка  глазодвигательных  мышц, 

формирование  внимания,  усидчивости 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса МДОУ д/с «Солнышко» 

представлено в Приложении 4. 
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IV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Солнышко» комбинированного 

вида города Унеча Брянской области  (далее  Программа)  спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, кроме того, в ней учтены концептуальные положения 

используемой  в ДОУ примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. 

Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, а также, особенности образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательные потребности и запросы  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Определены принципы и подходы к формированию Программы, комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

рождения до школы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Целевой раздел образовательной программы содержит пояснительную записку, цели и 

задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты как 

ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования, систему оценки результатов освоения Программы. 
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Содержательный  раздел программы знакомит с образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, вариативными формами, способами, 

методами и средствами реализации Программы, особенностями образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способами и направлениями поддержки детской 

инициативы, формами взаимодействия с семьями воспитанников, коррекционной и 

инклюзивной педагогикой. 

Организационный раздел включает материально-техническое обеспечение программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, организацию 

режима пребывания детей в образовательном учреждении, проектирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа  МДОУ  детского сада «Солнышко» обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Количественный состав 

группы определяется наличием свободных мест в соответствии с требованиями СанПин. Все 

группы однородны по возрастному составу детей. 

В МДОУ группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 10,5 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 
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Приложение 1. 

 

Примерное комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности 

Месяц 
Неделя 

I II III IV V 

сентябрь 
Детский сад. 

Игрушки. 

 (2.09-6.09) 

Лес. Деревья 

(9.09-13.09) 

Фрукты.  

 (16.09-20.09) 

Мой город.   

 (23.09-27.09) 

 - 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

Выставка 

творческих работ 

«Чудеса из 

осенних листьев» 

Выставка 

рисунков 

«Фруктовая 

страна».  

Выставка макетов 

«Памятные места 

нашего города»  

- 

октябрь 
Золотая осень. Труд 

людей осенью 

(30.09-4.10) 

Овощи. 

(7.10-11.10) 

Перелетные 

птицы.  

 (14.10-18.10) 

Домашние 

животные, птицы  

(21.10-25.10) 

Домашние 

животные, 

птицы  

(28.10-1.11) 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

Литературная 

гостиная «Осень 
золотая…»  

Викторина  
«Витамины с 

грядки». 

Физкультурный 

досуг «Птичьи 
бега » 

 

Вечер загадок  

«А кто у вас?» 

(домашние 
животные, 

птицы)  

ноябрь 
Поздняя осень. 

(5.11-8.11) 

Дикие животные  

(11.11-15.11) 

Дикие животные  

 (18.11-22.11) 

Семья 

 (25.11-29.11) 
- 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

Драматизация 

сказки   

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Сохраним нашу 

планету»  

Изготовление 

альбомов «Моя 

семья» 

- 

декабрь 
Посуда. 

Продукты питания. 

 (2.12-6.12) 

Родная страна. 
Народная 

культура, 

традиции  

(9.12-13.12) 

  Зимующие птицы 

 (16.12-20.12) 

Здравствуй, 

Новый год. 

(23.12-27.12) 

- 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков 

«Посудная лавка»  

Изготовление 

стенгазеты «Я, ты, 

он, она – вместе 

целая страна»  

Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Акция «Зеленая 

елочка – живая 

иголочка»  

- 

январь 
Рождественские каникулы. 

(1.01-10.01) 

Зимушка-зима. 

Труд людей 

зимой. 

(13.01-17.01) 

Профессии 

(20.01-24.01) 

Транспорт 

(27.01-31.01) 

Итоговое 

мероприятие 

 
- 

Выставка поделок 

«Зимняя сказка»  

Физкультурный 

досуг «Мои 

веселые 
профессии»  

- 

Февраль 

 

Транспорт. 

(3.02-7.02) 

 Комнатные 

растения 

 (10.02-14.02) 

Наша Армия 

родная. Военные 

профессии 

(17.02-21.02) 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы. 

(25.02-28.03) 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка макетов (объемное 

конструирование из бумаги)   
«Транспортные средства». 

Выставка 

аппликаций/ручной 

труд «Цветочная 

фантазия» 

Спортивно-

музыкальный 

досуг «Будущие 

защитники» 

Выставка работ 

«Юный 

модельер» 

март 
Здравствуй 

весна 

(02.03-6.03) 

Азбука безопасности. 

ПДД. ОБЖ 

(10.03-13.03) 

Подводный мир. 

(16.03-20.03) 

От улыбки станет всем теплей. 

Этикет 

(23.03-27.03) 

Итоговое 

мероприятие 

 

 

Праздник 

«Мамочка 

любимая» 
 

Экскурсия по улицам 

города 
 

 Изготовление 

экологической 

газеты «Вода – 
источник жизни 

на Земле» 

День вежливости и доброты. 
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апрель 
Человек и его 

здоровье 

(30.03-3.04) 

Земля - наш общий 

дом. День 

Космонавтики 

 (6.04-10.04) 

Насекомые. 

(13.04-17.04) 

Цветы. 

Кустарники 

 (20.04-24.04) 

День Победы. 

(27.04-30.04) 

Итоговое 

мероприятие 

 
День здоровья   

Развлечение  

«Путешествие в 

космос» 

Выставка «Мир 

насекомых» 

Акция «Добрые 

руки» 
- 

май 
День Победы. 

(04.05-8.05) 

Мебель. 

Бытовые приборы. 

(12.05-15.05) 

Что посеешь, то 

пожнешь. Труд 

людей весной. 

(18.05-22.05) 

Здравствуй, лето. 

 (25.05-29.05) 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

Акция «Мы 

помним…»  

Выставка работ из 

конструктора «Юный 

дизайнер» 

Трудовой десант  

«Что посеешь, то 

пожнешь».  

Выставка рисунков на асфальте 

«Лето – ярким солнышком согрето!» 
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Приложение 2. 

 

Система работы МДОУ д/с «Солнышко» с родителями (законными представителями). 

 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка, 

совершенствование системы «воспитатель – ребенок – родитель». 

 

задачи  принципы работы  
методы изучения 

семьи 

направления 

работы с 

родителями 

формы работы 

- Создавать в ДОУ 

условия для 

взаимодействия с 

родителями  

- Планировать работу 

с родителями на 

основе анализа 

деятельности 

 - Привлекать 
родителей к участию в 

жизнедеятельности 

ДОУ  

- Оказывать 

практическую помощь 

в повышении 

эффективности 

воспитания 

- Целостность, 

систематичность, 

плановость  

- Дифференцированный 

подход к работе с 

родителями 

 - Преемственность 

согласованных 

действий 
- Доброжелательность, 

открытость 

- Анкетирование 

- Наблюдение за 

ребенком  

- Беседы с 

ребенком, 

родителями 

- Оказание помощи 

семье в воспитании  

- Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 - Культурно-

просветительская 

работа  
- Создание условий 

для реализации 

системы  
ответственных и 

взаимозависимых 

отношений с 

семьями 

воспитанников, 

обеспечивающих 

целостное развитие 

личности 

дошкольника 

- Родительские 

собрания, круглые 

столы   

 - Родительский 

комитет 

- Консультирование, 

тематические 

вечера   

- Тренинги, 
практикумы   

- Родительские 

уголки, 

информационные 

стенды   

- Дни открытых 

дверей, экскурсии 

по ДОУ   

- Участие в 

педагогическом 

процессе 

(утренники, 
экскурсии) 

 

 

Результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала 

детей, родителей и педагогов. 
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Приложение 3. 

Направления дополнительного образования дошкольников 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

деятельности, 

возраст 

Цель Программные задачи Формы организации деятельности 

1. «Умелые ручки», 

3-4 года 

формировать 

конструктивные 

навыки и умения детей 

младшего 

дошкольного возраста. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разных цветов. 

Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Развивать умения располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали. 

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

Развивать умение обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. 

Воспитывать аккуратность 

Сооружение по показу  всех приемов 

конструирования и  пояснением  

всех действий.  

Сооружение по представлению (на 

тему, заданную воспитателем), но с  

предложенными условиями:  мост с 

двойным движением, учет 

прохождения под мостом водного 

транспорта и т.п.  

Сооружение по чертежам, схемам, 

фотографиям.  

Сооружение по замыслу.   

 

2 «Интерес. 

Движение. Игра» 

4-5 лет 

 

 

 

 

 

улучшить здоровье и 

физическое развитие 

детей 4-5 лет, 

расширить 

функциональные 

возможности детского 

организма, 

формировать 

двигательные навыки 

и двигательные 

Развитие двигательной сферы ребенка: освоение и 

закрепление упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение 

основными видами движений (Стандарт, п. 2.6) в 

Беседы  

Создание проблемных ситуаций 

Игровая образовательная ситуация  

Развлечения  
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качества 

дошкольников. 

  

 

соответствии с возрастными нормативами.  

Развитие «символьного двигательного мышления» 

(освоения языка движений, умения «вживаться» в 

образ) при выполнении комплексов физических 

упражнений, подвижных игр, основанных на 

сюжетах народной сказки, релаксационных и 

оздоровительных игр, средствами психогимнастики, 

двигательных импровизаций. 

Формирование осмысленной моторики как основы 

развития выразительных движений: ориентировка на 

позу, выразительную характеристику положения 

тела в пространстве и фиксация чувственного опыта.  

Формирование способности к позитивному 

коммуникативному взаимодействию при 

выполнении различных физических упражнений, в 

подвижных играх, соревнованиях (дошкольных 

олимпиадах) и др.  

Формирование интереса к физическим упражнениям 

и потребности к их выполнению.  

Включение двигательных способов действий в 

содержательный контекст детского развития. 

 «Здоровячок» 

6-7 лет 

улучшить здоровье и 

физическое развитие 

детей 6-7 лет, 

расширить 

функциональные 

возможности детского 

организма, 

формировать 

двигательные навыки 

и двигательные 

качества 

дошкольников. 

  

 

Развитие двигательной сферы ребенка: освоение и 

закрепление упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение 

основными видами движений (Стандарт, п. 2.6) в 

соответствии с возрастными нормативами.  

Развитие «символьного двигательного мышления» 

(освоения языка движений, умения «вживаться» в 

образ) при выполнении комплексов физических 

упражнений, подвижных игр, основанных на 

Беседы  

Создание проблемных ситуаций 

Игровая образовательная ситуация 

Развлечения  
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сюжетах народной сказки, релаксационных и 

оздоровительных игр, средствами психогимнастики, 

двигательных импровизаций. 

Формирование осмысленной моторики как основы 

развития выразительных движений: ориентировка на 

позу, выразительную характеристику положения 

тела в пространстве и фиксация чувственного опыта.  

Формирование способности к позитивному 

коммуникативному взаимодействию при 

выполнении различных физических упражнений, в 

подвижных играх, соревнованиях (дошкольных 

олимпиадах) и др.  

Формирование интереса к физическим упражнениям 

и потребности к их выполнению.  

Включение двигательных способов действий в 

содержательный контекст детского развития. 

3 «Почемучки», 

5-7 лет 

формировать 

целостную картину 

мира, расширять 

кругозор 

дошкольников. 

Развитие интересов детей, любознательности  и 

познавательной мотивации;  

Формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

Развитие воображения и творческой активности;  

Формирование первичных представлений о себе и 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (о форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Игровая образовательная ситуация. 

Творческая мастерская 

Наблюдение 

Рассматривания   

Экспериментирование 

 

4 «Горенка», 

 5-7 лет 

Познакомить 

воспитанников с 

жизнью и бытом 

русского народа и 

развитие основ 

художественной 

Знакомство с предметами национального характера, 

с праздниками и традициями русского народа. 

Воспитывать у детей нравственно-патриотические 

чувства к родному краю, городу, стране через 

народное творчество. 

Воспитывать в детях особенные черты русского 

Беседы; 

Рассматривание подлинных изделий 

народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц; 

Выставки в мини-музее изделий 

русского декоративно-прикладного 
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культуры ребенка 

через народное 

декоративно-

прикладное искусство. 

характера: доброту, красоту, честность, 

правдивость, трудолюбие, верность и т.д., широко 

используя все виды русского фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) 

Познакомить с произведениями  народно-

прикладного искусства, развивать творческое 

воображение при изготовлении своих работ в 

русском стиле. 

Познакомить детей со старославянскими словами, 

объяснить их значение. 

искусства; 

Выставки детских работ по 

декоративно-прикладному искусству 

в детском саду; 

Экскурсии; 

Дидактические игры; 

Экспериментирование с различными 

художественными материалами; 

Развлечения, фольклорные 

праздники, посиделки; 

Заучивание считалок, закличек, 

прибауток, небылиц, потешек, 

стихов, русских народных песен; 

Использование народных игр, в том 

числе хороводов. 

 

5 «Я пешеход», 

6-7 лет 

формировать у детей 

знания о правилах 

безопасного поведения 

и здоровом образе 

жизни. 

Расширять представления об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих сегодня воспитанника.  

Развивать умение правильно оценивать опасность и 

избегать её на примере  действий героев 

художественной литературы.  

Развивать навыки защиты жизни и здоровья.   

Беседа  

Дискуссия   

Создание проблемных ситуаций 

Составление описательных рассказов 

Чтение художественной литературы 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические)  

Продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка)  

Развлечения  

Праздники  

Экскурсии 

 

6 «Финансовая 

грамотность»,  

6-7 лет 

сформировать 

основы финансовой 

грамотности у детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

Формирование первичных экономических понятий; 

Развитие у детей правильного отношения к деньгам, 

способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

Знакомство с экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - 

с одной стороны и нравственными понятиями, 

Беседа  

Дискуссия   

Создание проблемных ситуаций 

Чтение художественной литературы 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические)  

Экскурсии 
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такими, как бережливость, честность, экономность, 

щедрость и т.д.; 

Развитие у детей правильного поведения в реальных 

жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в 

транспорте и т.д.) 
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Приложение 4. 

 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в МДОУ д/с «Солнышко». 

 

 

 
Календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного учреждения –  

детского сада «Солнышко» комбинированного вида  
города Унеча Брянской области на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4 -5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 
компенсирующей 

направленности 

Подготови 

тельная 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных 

групп 
2 2 2 2 1 3 

Начало учебного 

года 
02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 02.09.2019 г. 

Адаптационный 

период 

02.09.19 – 

30.09.19 
- - - - - 

График каникул: 

зимние 
27.12.19- 

13.01.20 

27.12.19- 

13.01.20 

27.12.19- 

13.01.20 

27.12.19- 

13.01.20 

27.12.19- 

13.01.20 

27.12.19- 

13.01.20 

летние 
01.06.20 – 

31.08.20 

01.06.20 – 

31.08.20 

01.06.20 – 

31.08.20 

01.06.20 – 

31.08.20 

01.06.20 – 

31.08.20 

01.06.20 – 

31.08.20 

Окончание 

учебного года 
31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 31.05.2020 

Продолжительность 

учебного года 

в том числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 
II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, в том 

числе включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1 час. 

30 мин. 

2 часа 

45 мин. 
4 часа 

6 час. 

15 мин. 

6 час. 

15 мин. 

8 час. 

30 мин. 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

- 15 мин. 20 мин. 50 мин. - 60 мин. 
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Проектирование воспитательно – образовательного процесса в МДОУ д/с «Солнышко» 

с учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

 

№ 

п/

п 

Образовательные 

области 
Вид деятельности 

Количество видов образовательной 

деятельности (месяц/ неделя) 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста   

(2-3 года) 

Младша

я 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото

в-ная 

группа 

(6-7 лет) 

1. Обязательная часть 

2. 

 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

окружающим: 
4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 

- Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром 

3/0,75 3/0,75 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

- ознакомление с миром 

природы  
1/0,25 1/0,25 2/0,5 2/0,5  2/0,5  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 4/1 4/1 4/1 8/2 

3. «Речевое развитие» Развитие речи.  8/2 4/1 4/1 8/2 8/2 

5. 
«Художественно- 

эстетическое» 

Рисование 4/1 4/1 4/1 8/2 8/2 

Лепка 4/1 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

Аппликация - 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

Музыка 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2 

6. 
«Физическое 

развитие» 
Физическая культура 12/3 12/3 12/3 12/3 12/3 

 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Все виды образовательной 

д-ти 
Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

7 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Утренняя гимнастика Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Комплексы закаливающих 

процедур 
Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Гигиенические процедуры Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Ситуативные беседы Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Чтение художественной 

литературы 
Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Дежурства Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Прогулки Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

8 

Самостоятельная деятельность детей  

 

Игра Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

7. 
 

Общее количество 40/10 40/10 40/10 48/12 52/13  

8. Вариативная часть  

9 
«Художественно- 

эстетическое» 
Конструктивно-

модельная деятельность 
- 4/1 4/1 4/1 4/1 
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10 
 Дополнительная 

образовательная 

деятельность (кружки) 

- - 4/1 8/2 12/3 

11 Итого: 
40/10 

1ч. 30 мин. 

44/11 

2ч. 45мин. 

48/12 

4 часа 

60/15 

6ч.15мин. 

68/17 

8ч.30мин 

 

Проектирование воспитательно – образовательного процесса в МДОУ д/с «Солнышко» 

с учётом примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями  

речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

№ 

п/п 

Образовательн

ые области 
Вид деятельности 

Количество видов образовательной деятельности 

(месяц/ неделя) 

5-6 лет 6-7 лет 

I 

период   

II 

период 

III 

период 

I 

период   

II 

период 

III 

период 

1. Обязательная часть 

2. 

 

«Познавательное 
развитие» 

Ознакомление с окружающим: 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 

- приобщение к социокультурным 

ценностям 
2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

- ознакомление с миром природы 
(ОМП) 

2/0,5  2/0,5 2/0,5  2/0,5  2/0,5 2/0,5  

Формирование элементарных 

математических представлений 
8/2 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2 

3. 
«Речевое 

развитие» 

Развитие речи.  4/1 4/1 - 4/1 4/1 4/1 

Формирование лек-грам. 

средств языка и связной речи 
12/3 8/2 8/2 12/3 8/2 8/2 

Формирование правильного 

звукопроизношения 
-(1) 4/1 8/2 8/2 8/2 4/1 

Обучение элементам грамоты - - - - 4/1 8/2 

4. 
«Художественно

- эстетическое» 

Рисование 4/1 4/1 4/1 8/2 8/2 8/2 

Лепка 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

Аппликация 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 2/0,5 

Музыка 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2 8/2 

5. 
«Физическое 

развитие» 
Физическая культура 12/3 12/3 12/3 12/3 12/3 12/3 

6. 

«Социально- 

коммуникативно
е развитие» 

Все виды образовательной д-ти Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

7. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Комплексы закаливающих 
процедур 

Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Гигиенические процедуры Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Ситуативные беседы Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Чтение художественной 
литературы 

Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Дежурства Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Прогулки Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

8. 

Самостоятельная деятельность детей    

 

Игра Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 
Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. 

9.  Общее количество 56/14 56/14 56/14 68/17 68/17 68/17 
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10. Вариативная часть    

11. 

«Художественно
- эстетическое 

развитие» 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности. Конструктивно-

модельная деятельность 

4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 

12. 
 Дополнительная образовательная 

деятельность (кружки) 
- - - - - - 

13. Итого: 
60/15 

6ч.15мин. 

60/15 

6ч.15мин. 

60/15 

6ч.15мин 

72/18 

8ч.30мин. 

72/18 

8ч.30мин. 

72/18 

8ч.30мин. 

 

Условные обозначения: 

Ежед. – ежедневно  

комп.напр. – компенсирующей направленности 

Формирование лек-грам. средств языка и связной речи – формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи 

0,5 - занятие проводится один раз в две недели, в чередовании с другим видом занятия. 

- (1) – задачи решаются на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 
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Режим  организованной образовательной деятельности  на  2019-2020 уч. год. 

1гр.  
2 

гр.р.в 

1.  Озн.с окр.миром  (3/1) 9.00-9.08; 

9.10-9.18 
2.  Физ. культура  15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1. Музыка 9.00-9.10 
2. Развитие речи 15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1.   Физ. культура 9.00-9.10/9.10-9.20 
2. Лепка 15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1.  Музыка 9.00-9.10 

2.  Рисование 15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1. Развитие речи 9.00-9.08; 9.10-9.18 
2.  Физ. культура 15.20-15.30/ 15.30-15.40 

2 гр 

мл. 
1.   Музыка  9.00-9.15 

2. Физ. культура     9.25-9.40 

     1.    Озн.с окр.миром  (3/1)  9.00-9.15 

2.  Лепка/ апплик. (2/2) 9.25-9.40 

1.   ФЭМП 9.00-9.15 

2.  Рисование  9.25-9.40 

1.   Развитие речи 9.00-9.15 

2.   Физ. культура  9.25-9.40 
3.  Доп.образов.деят-ть   15.20-15.35 

1.   Музыка 9.00-9.15 

2.   Физ. культура  9.25-9.40 

3 гр. 
2 

гр.р.в 

1.  Развитие речи 9.00-9.08; 9.10-9.18 
2.   Лепка 15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1. Музыка 9.10-9.10 
2.  Озн.с окр.миром (3/1) 

 15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1. Развитие речи 9.00-9.08; 9.10-9.18 
2.   Физ. культура   
15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1. Музыка 9.00-9.10 
2.   Физ. культура   
15.20-15.30/ 15.30-15.40 

1. Рисование 9.00-9.08; 9.10-9.18 
2.  Физ. культура   
15.20-15.30/ 15.30-15.40 

4 гр 
мл. 

1. Развитие речи 9.00-9.15 

2.  Физ. культура  9.25-9.40 

1.  Озн.с окр.миром  (3/1) 9.00-9.15 
2.  Музыка 9.30-9.45 

3.  Доп.образов.деят-ть   15.20-15.35 

    1.  ФЭМП    9.00-9.15 
    2.   Физ. культура  9.25-9.40 

1.  Лепка/апплик. (2/2) 9.00-9.15 
2.   Музыка 9.30-9.45 

1. Рисование  9.00-9.15 
2.  Физ. культура   9.25-9.40 

5 гр 
ст. 

комп. 
напр. 

1. Ознак. с окр. миром (2/2) 9.00-9.20 

2.  Лепка/аппликация (2/2)  9.30-9.55 

3.  Музыка 15.15-15.40 

1.Логопедическое 9.00-9.20 

2. ФЭМП 9.30-9.55 
3. Физ. культура  15.15-15.40 

1. Развитие речи  9.00-9.20 

2. Рисование  9.30-9.55 

3. Физ. культура  15.15-15.40 

1. ФЭМП 9.00-9.20 

2. Логопедическое 9.30-9.55 

3. Музыка 15.15-15.40 

1.  Логопедическое 9.00-9.25 

2.  Конс. мод. д-ть  9.35-9.55 

3. Физ. культура  на возд. 16.40-17.05 

6 гр 

Ст. 

1.  Развитие речи 9.00-9.25 
2. Лепка/аппликация (2/2) 9.35-10.00 

3.   Физ. культура  15.15-15.40 

1. ФЭМП 9.00-9.25 
2.   Рисование 9.35-10.00 

3.   Физ. культура  15.15-15.40 

1.  Озн.с окр.миром (2/2) 9.00-9.25 

2.  Музыка 10.00-10.25 

3. Физ. культура  на воздухе 16.40-17.05  

1.  Развитие речи 9.00-9.25 
2.  Рисование 9.35-10.00 

3.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.40 

1.  Конс. мод. д-ть  9.00-9.25 
2.  Музыка 10.00-10.25 

3.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.40 

7 гр 
Ср. 

1.  Озн.с окр.миром  (2/2)9.00-9.20 

2.  Музыка 9.25-9.45 

1. ФЭМП 9.00-9.20 
2.  Лепка/апплик. (2/2)  9.30-9.50 

3.  Физ. культура  15.20-15.40 

1.  Рисование 9.00-9.20 

2.  Музыка 9.30-9.50 

3. Доп.образов.деят-ть 15.20-15.40 

1.  Развитие речи 9.00-9.20 

2.  Физ. культура  9.30-9.50 

1.    Конс. мод. д-ть     9.00-9.20 
2.    Физ. культура   9.30-9.50 

8 гр. 

Подг. 

1.  Озн.с окр.миром  (2/2) 9.00-9.30 
2. Лепка/апплик. (2/2) 9.40-10.10 
3.  Физ. культура    10.20-10.50  

4.   Конс. мод. д-ть 15.15-15.45 

1.  ФЭМП 9.00-9.30 
2.   Музыка 9.55-10.25 

3.   Доп.образов.деят-ть 10.35-11.05 

1.  Развитие речи 9.00-9.30 

2.   Рисование 9.40-10.10 
3.   Физ. культура   10.20-10.50 

4.   Доп.образов.деят-ть  15.15-15.45 

1. ФЭМП 9.00-9.30 
2. Рисование 9.40-10.10 

3. Физ. культура  на воздухе 11.50-12.20 

1. Развитие речи 9.00-9.30 
2. Доп.образов.деят-ть   9.40-10.10 
3. Музыка 10.35-11.05 

9 гр. 

Ср. 

1     Озн.с окр.миром 9.00-9.20 
2.   Физ. культура  9.30-9.50 

1.   ФЭМП 9.00-9.20 
2.  Лепка/апплик. (2/2)  9.30-9.50 
3.  Доп.образов.деят-ть  15.20-15.40 

1.   Музыка 9.00-9.20 
2.  Физ. культура  9.30-9.50 

1.   Развитие речи     9.00-9.20  

2.    Рисование  9.30-9.50 

3.    Физ. культура  15.20-15.40 

1   Конс. мод. д-ть 9.00-9.20   
2.  Музыка 9.30-9.50 

10 гр. 

Подг. 

1.   Озн.с окр.миром  (2/2) 9.00-9.30 
2.  Лепка/апплик. (2/2) 9.40-10.10 

3.   Музыка 10.20-10.50 

4.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.45 

1.  ФЭМП  9.00-9.30 
 2. Рисование 9.40-10.10 
3.  Физ. культура  10.20-10.50  
4.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.45 

1.   Развитие речи  9.00-9.30 

2.   Конс. мод. д-ть  9.40-10.10 
3.   Музыка 10.35-11.05 

1.  ФЭМП 9.00-9.30 
2.  Рисование 9.40-10.10 
3.  Физ. культура  10.20-10.50 

1. Развитие речи 9.00-9.30 
2. Доп.образов.деят-ть   9.40-10.10 

3.  Физ. культура  на воздухе 11.50-12.20 

11 гр. 

Подг. 

1.  Озн.с окр.миром  (2/2) 9.00-9.30 

2. Лепка/апплик. (2/2) 9.40-10.10 
3.  Физ. культура  10.20-10.50  

1. ФЭМП 9.00-9.30 
 2.  Конс. мод. д-ть 9.40-10.10 
3.   Музыка 10.35-11.05 

4.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.45 

1.  Развитие речи 9.00-9.30 

2.  Рисование 9.40-10.10 

3. Физ. культура на воздухе 11.50-12.20 

4.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.45 

1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 
3. Музыка 10.30-11.00 

1. Развитие речи 9.00-9.30 

2. Доп.образов.деят-ть   9.40-10.10 
3.  Физ. культура  10.20-10.50 

12 гр 

Ст. 

1.  Озн.с окр.миром  (2/2) 9.00-9.25 

2.  Музыка 9.55-10.20 

3.  Лепка/аппликация (2/2) 15.15-15.40 

1. ФЭМП 9.00-9.25 

2. Рисование 9.35-10.00 

3. Физ. культура на воздухе 16.40-17.05 

1.  Развитие речи 9.00-9.25 

2.   Физ. культура  9.35-10.00 
3.   Конс. мод. д-ть  15.15-15.40 

1. Рисование 9.00-9.25 

2.   Музыка 9.55-10.20 

3.  Доп.образов.деят-ть  15.15-15.40 

1.  Развитие речи  9.00-9.25 

2.  Физ. культура  9.35-10.00 
3.   Доп.образов.деят-ть  15.15-15.40 
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Режим  дополнительной образовательной деятельности на  2019-2020 учебный год. 

 
№ группы понедельник вторник среда четверг пятница 

2 

младшая 

    15.20-15.35 

«Умелые ручки» 
 

4 

младшая 

 15.20-15.35  

«Умелые ручки» 
   

6 

старшая 

   

 

15.15-15.40 

«Горенка» 

15.15-15.40 

«Горенка» 

7 

средняя 

  15.20-15.40 
«Интерес. Движение. Игра» 

  

8 

подготовительная 

 10.35-11.05 
«Финансовая грамотность» 

15.15-15.40  

«Я  пешеход» 

 9.40-10.10  
«Финансовая грамотность» 

9 

средняя 

 15.20-15.40 
«Интерес. Движение. Игра» 

   

10 

подготовительная 

15.15-15.40  

«Здоровячок» 

15.15-15.40  
«Финансовая грамотность» 

  9.40-10.10  
«Финансовая грамотность» 

11 

подготовительная 

 15.15-15.40  

«Почемучки» 

15.15-15.40 

«Почемучки» 

 9.40-10.10  

 «Я  пешеход» 

12 

старшая 

   15.15-15.40 

«Почемучки» 

15.15-15.40 

«Почемучки» 
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