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Введение 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

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

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

адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

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

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149) (далее - ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно - нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264); 
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- федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 

г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

- Устав МДОУ; 

- Программа развития МДОУ. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования.   

Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 
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социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

- рабочая программа воспитания, 

- режим и распорядок дня для обучающихся дошкольного возраста, 

- календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации программы клинико-

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию программы и механизмы ее адаптации; представлены 

структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры 

программы и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы 

оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 

педагогов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

- задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии с федеральной адаптированной 

программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- содержание образовательной деятельности по профессиональной 
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коррекции нарушений развития детей с ЗПР; 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

задержкой психического развития в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- является неотъемлемой частью Программы дошкольного образования 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности обучающихся 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

- психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с 

задержкой психического развития; 

- кадровых условий реализации Программы; 
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- организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - 

РППС); 

- материально-техническое обеспечение Программы; 

- обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в группах дошкольного 

возраста, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат. 

Программа завершается дополнительным разделом, в котором 

представлена краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

воспитанников МБДОУ
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I. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   

Цели реализации Программы: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- формирование у дошкольников ценностного отношения к своему региону 

через приобщение к природным и культурно-историческим особенностям города 

Красноярска и Красноярского края. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с задержкой психического развития, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

задержкой психического развития в период дошкольного образования 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с задержкой 

психического развития как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с задержкой 

психического развития, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 
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содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные 

нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка 

с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных 

и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением 

новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с 

ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к 

счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем 

мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 
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стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой -

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего 

прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется 

на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических 

работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 
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Подходы к построению АОП: 

В АОП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, признание 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 с 

учетом индивидуальных возможностей, и специальных образовательных 

потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АОП в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 

фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 

видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 

образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в АОП 

условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для 

каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для 

каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации 

образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных 

рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе 

перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по 

всем образовательным областям) означает устойчивую положительную 

динамику в развитии обучающихся в условиях целенаправленной коррекции. 

Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них 

сохраняются специфические трудности (из-за особенностей эмоционально-

волевой сферы и поведения, парциальных недостатков познавательных 

процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 

самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной 

ему специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый 

вариант, о чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк 

ДОУ может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период 

дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной 

сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых 

на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально 
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организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего 

закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной 

деятельности воспитанника.  

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 

коррекционно - развивающего обучения (например, в старшем дошкольном 

возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной 

программы. Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация 

содержания образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего 

изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его 

индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию 

усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние 

ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 

формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной 

мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития 

познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также 

восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с 

ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно- развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не 

только с учетом возрастных, но  и индивидуально-типологических особенностей, 

трудностей и образовательных потребностей. Предполагается возможность 

перехода от одного варианта программы к другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно- развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной 

со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 

коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО. Обязательной 

составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с 

целью повышения информированности и психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с 

методами и приемами преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста  

В МБДОУ № 163 функционирует 2 группы комбинированной 

направленности, 3 группы общеразвивающей направленности, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью и 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. МБДОУ № 163 осуществляет деятельность в режиме 5-дневной рабочей 

недели (выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни) и полного дня 

(12-часового пребывания детей): с 7.00 часов до 19.00 часов.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

Группы функционируют в режиме:  

- полного дня (12-часового пребывания); 

- сокращенного дня (8 - 10,5 часового пребывания);  

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, имея первичный дефект, 

также имеют вторичные отклонения, а также хронические заболевания.  

Образовательная деятельность осуществляется:  

- в группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования;  

- в группе комбинированной направленности (в группе общеразвивающей 

направленности, в которой обучается ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья), осуществляется совместное образование здоровых детей и ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и адаптированной индивидуальной для 

ребенка с ОВЗ с учетом его особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

- в группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной и индивидуальных адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ЗПР и детей с интеллектуальной 

недостаточностью с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Образовательный процесс для детей с ЗПР и ОВЗ (умственная отсталость 

умеренной и легкой степени, РАС) выстраивается в соответствии с 

индивидуальным режимом дня, разработанном с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Включение в образовательную деятельность детей с ОВЗ 

осуществляется через организацию индивидуальных коррекционных занятий со 

специалистами, рекомендованными ПМПк в соответствии с индивидуальными 

планами развития, а также через участие детей с ОВЗ и ЗПР в мероприятиях, 

досугах, праздниках группы и детского сада.  

Для всех детей в течение года (каждый квартал) специалистами ППк 

МБДОУ №163 разрабатываются и реализуются адаптированные 

образовательные программы, направленные на развитие эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала и формирование позитивных 

личностных качеств детей с ОВЗ и детей с ЗПР.  

МБДОУ № 163 поддерживает прочные партнерские отношения с 

социальными учреждениями района и города, что создает благоприятные 

возможности для расширения образовательного пространства развития детей, 

способствует повышению качества образовательных услуг. Социальными 

партнерами МБДОУ № 163 являются: МБОУ СОШ № 85; Красноярская 

государственная филармония; КГПУ им. В.П. Астафьева, институт психологии 

детства; КГАОУ ДПО (ПК) С «ККИПКиППРО»; МБДУ ДО «ЦТиР№1»; МБУДО 

ДМШ №10; КГБУЗ «КГДП № 3», ЦДиК №6, городской реабилитационный центр 

«Эдельвейс» для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (Приложение 1). 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (Приложение 2). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии со с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с задержкой психического 

развития к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с задержкой психического 

развития. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Планируемые результаты в дошкольном возрасте (обязательная часть 

Программы) определены в соответствии с п. 10.4.5. федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: к трем годам - п. 

10.4.5.2., к пяти годам – п. 10.4.5.3. Приложение 3 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (к 

концу дошкольного возраста) (обязательная часть Программы) определены в 

соответствии с п. 10.4.5.4 федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Требования к оцениванию качества образовательной деятельности 

определены в соответствии с п. 10.5. федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, основанная на методе педагогического наблюдения. 

В основе оценки индивидуального развития детей лежит процедура, 

разработанная Федеральным институтом развития образования. Оценка 

индивидуального развития детей носит диагностический характер для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с группой детей. 

Ключевыми понятиями при оценке индивидуального развития детей 

являются не знания, умения и навыки в конкретных предметных областях, а 

понимание того, что важнейшим аспектом в развитии дошкольника является 

такое явление, как инициативность. Наблюдая за тем, как ребенок проявляет 

инициативность в деятельности, можно говорить о нормальном, опережающем 

или запаздывающем развитии. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики детей 3-7 лет 

предлагает оценивать инициативность по пяти различным направлениям, 

выделенным на основе пяти устойчивых социально-культурных практик (видов 

деятельности). 

Основой инструментария являются «Карты развития», позволяющие 

педагогам оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать 

результаты наблюдений за детьми при проектировании образовательного 

процесса. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики состоит из 

следующих частей: 
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Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, 

игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также 

двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

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

детской деятельности в диапазоне от 3-4 до 6-7 лет: 

- в сюжетной игре; 

- в игре с правилами; 

- в продуктивной деятельности; 

- в познавательно-исследовательской деятельности; 

- в двигательной активности. 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует 

развитию и проявлению определенной сферы инициативы: 

- творческая инициатива, 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие, 

- коммуникативная инициатива, 

- познавательная инициатива (любознательность), 

- двигательная инициатива. 

Каждая из унифицированных карт развития включает описание показателей 

трех уровней (низкий, средний, высокий) проявления инициативы у детей в 

диапазоне от 3-4 до 6-7 лет), в соответствии с разработкой показателей и уровней 

проявления инициативы в общении, игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного 

возраста. 

Рекомендации для педагога по заполнению унифицированных карт 

развития деятельности детей в диапазоне от 3-4 до 6-7 лет. 

Для применения компьютерной обработки данных используется 

приложение Microsoft Office Exel. Компьютерная обработка результатов 

наблюдения позволяет автоматически на основе введенных данных выстраивать 

графики и итоговые данные по группе. Благодаря цветовому решению можно 

увидеть динамику как индивидуальных показателей любого ребенка, так и 

группы в целом, с учетом промежуточных срезов. 

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет 

гибко проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя 

содержание культурной практики в 5-и видах деятельности детей, которая 

соотносится с той или иной сферой инициативы. 

Инструментарий проведения педагогической диагностики поможет 

педагогам: 

- наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников; 

- обосновать причину успехов или неудач своей работы; 

- построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной 

работы группы; 
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- доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной 

культурной практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной 

работе с конкретным ребенком. 
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II. Содержательный раздел   

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

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

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности являются такие формы, как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их 

психофизического и речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение 

обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных педагогическим 

работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО. 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях, федеральной 

адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
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образовательной деятельности, предусмотренное в группах дошкольного 

возраста. 

Основные задачи образовательной деятельности основной части 

Программы сформулированы в соответствии с п. 34.4. федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приложение 4 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п. 34.4.1. федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- формирование интереса и уважительного отношения к культуре и 

традициям Красноярского края, стремление сохранять национальные ценности;  

- расширение игрового опыта воспитанников через отражение окружающей 

действительности региона, мира взрослых людей, природы, общественной жизни 

Красноярска и Красноярского края; 

- развитие чувства принадлежности к Красноярскому краю и городу 

Красноярску, чувства гордости к историческому прошлому и настоящему города 

и края; 

- развитие эмоциональной отзывчивости к красоте природы родного края, 

его достопримечательностям, культурным традициям. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие:  

1. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью» Москва «Сфера» 2013  

2. «Нравственное воспитание в детском саду», В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 

-  М., «Мозаика-синтез», 2008 

3. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. - М., 

«Мозаика-синтез», 2007 

4. Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». - М., 

«Мозаика-синтез», 2007 

5. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками», Е.А. 

Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2004 

6. «Игра как средство развития культурно-нравственных ценностей детей 6-

7 лет», Р.А. Жукова, Волгоград, «Корифей», 2006 
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7. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.: Мозаика - Синтез, 2016. - 128 с. 

8. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Санкт- Петербург, изд. «Детство-пресс» 2016 

9. «Мой Красноярск» методическая разработка педагогов Советского 

района г. Красноярска. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Познавательное развитие» основной части Программы сформулированы в 

соответствии с п. 34.4.2. федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания образовательной 

области «Познавательное развитие» части Программы, формируемой 

участниккми образовательных отношений: 

- развитие у детей интереса к городу, его достопримечательностям, 

многообразию природы, культурным традициям представителей разных  

национальностей Красноярского края;  

- развитие инициативности и желания принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях; 

- формирование первичных представлений о Красноярском крае и городе 

Красноярске, истории и культуре города и края.  

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

1. Николаева С. Н. ФГОС Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет) - 

М., «Мозаика-Синтез», 2017 

2. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» -  Санкт- Петербург, изд. «Детство-пресс» 2015  

3. Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной». - М., 

«Мозаика-Синтез», 2009 

4. Саулина Т.Ф. «Три сигнала сфетофора». Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения». - М., «Мозаика-Синтез», 2009 

5. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». - М., 

«Мозаика-Синтез», 2005 

6. «Как знакомить дошкольников с природой» Саморукова П. Г., М., 

«Мозаика-Синтез», 2003 

7. «Знакомим дошкольников с миром животных» Золотова Е. И., Москва, 

«Просвещение», 2005 
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8. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий». - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

9. Тихомирова Л.П.«Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников», Ярославль, «Академия развития», 2007 

10. В.П. Новикова «Математика в детском саду». Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Раицкая Г.В., Шахматова С.А., Ананьева С.Г. «Природа и экология 

Красноярского края» - Красноярск, 2010 

16. Кириллов М.В. «Природа Красноярска и его окрестностей» - 

Красноярское книжное издательство, 2011 

17. «Памятники истории и культуры Красноярского края. В четырёх 

выпусках» – Красноярск, 2010 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Речевое развитие» основной части Программы сформулированы в соответствии 

с п. 34.4.3. федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания образовательной 

области «Речевое развитие» части Программы, формируемой участниккми 

образовательных отношений: 

- формирование представлений о многообразии литературной культуры 

Красноярского края; 

- формирование речевых умений, эстетического восприятия через 

знакомство с произведениями художественной литературы о нашей стране, о 

Красноярском крае. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Речевое развитие»: 
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1. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» – М.: ТЦ 

«Сфера», 2019 г.   

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

2017 г. 

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

2017 г.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п. 34.4.5. федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» части Программы, 

формируемой участниккми образовательных отношений: 

- расширение представлений о разнообразии: народного искусства, 

творчестве художников, писателей, композиторов, музыкантов, исполнителей 

города Красноярска и Красноярского края.  

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников» 

М.: Мозаика Синтез, 2017 г.  

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, методические рекомендации. Младшая группа.  М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009  

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, методические рекомендации. Средняя группа.  М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, методические рекомендации. Старшая группа. -  М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, методические рекомендации. Подготовительная к 

школе группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

6. Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И доп. – М. :ТЦ Сфера, 2016.-

240с. 
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2.1.5. Физическое развитие 

Содержание образовательной деятельности образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» основной части Программы 

сформулированы в соответствии с п. 34.4.6. федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи образовательной деятельности, содержание образовательной 

деятельности, а также решение задач направлений воспитания образовательной 

области «Физическое развитие» части Программы, формируемой участниккми 

образовательных отношений: 

- ознакомление детей с национальными и традиционными видами 

спортивных и подвижных игр народов Красноярского края; 

- развитие физических качеств через подвижные игры родного края. 

 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Физическое развитие»:  

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

-  М.: Мозаика Синтез, 2019 г.  

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

Обруч, 2015 г.  

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

Мозаика -синтез, 2017 г.  

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

М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов  

Взаимодействие педагогических работников с детьми описано в п. 38 

федеральной адаптированной образовательной программы для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность с детьми по реализации Программы строится 

на основе: 

- интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так 

и по средствам организации и оптимизации детской деятельности, в 

соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

возможностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. В рамках единой темы в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием педагоги создают единое образовательное пространство 

(содержание образования, оснащение предметно- пространственной среды), 

совместно планируют и реализуют тематическое итоговое мероприятие 

(выставки детско-взрослого сотворчества, викторины, спортивные развлечения, 

социально-значимые акции, изготовление макетов и др.). В рамках комплексно-

тематического планирования организуется совместная деятельность детей с 

разными образовательными потребностями, что является одной из форм работы 

по формированию инклюзивной культуры в условиях детского сада. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, культурных и региональных особенностей. В 

работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

выделяется время для занятий развивающего характера. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

специфику их образовательных потребностей и интересов в процессе реализации 

Программы применяются следующие педагогические технологии: 

моделирование; информационно-коммуникационные технологии; игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, коррекционно- педагогические 

технологии. 

На первых этапах реализации Программы с детьми с ЗПР целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов, логические и гностические способы 

помощи детям используются ограниченно; 

- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ЗПР 

является сочетание наглядных и практических методов; 

- помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным 

способом помощи всем категориям детей с ЗПР является метод арттерапии 

(помощь средствами искусства); 
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- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу системного 

недоразвития речи; 

- с учетом особенностей детей с ЗПР необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Основными методами и приемами работы с детьми с ЗПР на 

первоначальном этапе являются: 

- наглядно-слуховой (показ педагога, рассказывание педагога); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок; показ 

взрослым действий, танцевальных движений); 

- совместные действия ребенка с взрослым; 

- подражание действиям взрослого; 

- жестовая инструкция; 

- собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 
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При последующих этапах применяются следующие методы, формы и средства реализации Программы: 

Образовательная 

область  

Методы  Формы  Средства 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Наглядный метод 

- Словесный метод: беседы о 

различных жанрах искусства; 

- Словесно-слуховой метод: пение; 

- Слуховой метод: слушание 

музыки 

Игровой метод; 

Практический метод: разучивание 

танцев, песен, рисование  

- Метод проблемных ситуаций  

- Праздники и развлечения; 

- Игры; 

- Совместная деятельность взрослых и детей; 

- Индивидуальные занятия; 

- Детские ансамбли; 

- Театрализованная деятельность; 

- Конструирование по образцу, схемам, замыслу; 

- Творческая мастерская; 

- Проектная деятельность; 

НОД 

- Природа 

- Живопись 

- Декоративно – прикладное искусство 

- Оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда; 

- Строительный материал, конструкторы; 

Природный и бросовый материал; 

Театры различного вида; 

Иллюстрации; 

Литературные и музыкальные произведения; 

Детские музыкальные инструменты 

Познавательное 

развитие  

- Наглядные методы: 

- наблюдение, 

- рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов; 

- Словесные методы: 

- рассказ, беседа, чтение; 

- Практические методы: игра, труд 

в природе, элементарные опыты; 

- Проблемный метод; 

- Метод проектов; 

- Коллекционирование 

- Обучение в повседневных игровых ситуациях; 

НОД; 

- Демонстрационные опыты; 

- Сенсорные праздники на основе календаря; 

- Театрализация с познавательным содержанием; 

- Свободные беседы; 

- Свободная деятельность в развивающей среде; 

- Познавательные беседы; 

- Праздники и развлечения; 

- Игра; 

- Изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- Творческая мастерская; 

- Экспериментирование; 

- Коллекционирование; 

- Викторины, конкурсы. 

- Предметно – развивающая среда; 

- Натуральные предметы для исследования; 

- Образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, схемы, картины и др.; 

- Дидактическая игра; 

- Произведения духовной и материальной культуры; 

- Творческие игры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Формирование нравственных 

представлений, 

суждений, оценок; 

Создание у детей практического 

опыта трудовой 

деятельности; 

Коллективный труд; 

Поручения; 

Игра; 

Праздники и развлечения; 

Ситуативная беседа; 

Совместная деятельность взрослых и детей; 

Игровая ситуация; 

Проектная деятельность; 

Общение со взрослыми и сверстниками; 

Коммуникативные ситуации; 

- Социально – ориентированная 

деятельность 

Вербальные и невербальные средства; 

Театры различных видов; 

Игры, игрушки; 

Дидактический материал; 

Оборудование и инвентарь для всех видов  труда 



29 

 

Речевое развитие Наглядные методы: 

непосредственное наблюдение и 

его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии, 

опосредованное наблюдение: 

рассматривание игрушек и картин, 

составление рассказов 

Словесные методы: 

чтение и рассказывание худ. 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без зрительной 

опоры 

Практические методы: 

дидактические игры, игры – 

драматизации,  инсценировки,  

дидактические упражнения. 

НОД; 

Чтение литературного произведения; 

Рассказ; 

Беседа о прочитанном произведении; 

Обсуждение литературного произведения; 

Театрализованная игра; 

Игра на основе сюжета лит. произведения; 

Продуктивная деятельность по итогам 

прочитанного; 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного; 

Проектная деятельность: викторины,  конкурсы 

Общение взрослых и детей; 

Художественная литература; 

Культурная языковая среда; 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр; 

Дидактический материал; 

Иллюстративный материал.  

Физическое 

развитие  

Наглядный метод: 

приёмы: показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры, музыка, 

песни, помощь воспитателя; 

Словесный метод: приемы: 

объяснение, пояснение, указания, 

подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, 

образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция; 

Практические методы: приёмы: 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой 

и соревновательной форме; 

Игровой метод: 

подвижные игры. 

Физкультурный занятия; 

Закаливающие процедуры; 

Корригирующая гимнастика; 

Подвижные игры; 

Физкультминутки; 

Физкультурные упражнения на прогулке; 

Самостоятельная игровая деятельность детей; 

Спортивные игры, развлечения и праздники. 

Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыгания, занятий с мячом и др.; 

Наглядные пособия, ориентиры.  
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Технические средства обучения: 

- технические устройства экранной статической проекции (проекционные 

аппараты): мультимедийный проектор; 

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

- экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

- вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 

фотоаппарат. 

Для решения образовательных задач используются следующие способы 

обучения: 

- Индивидуальный, групповой, коллективный. 

 

Методы реализации Программы: 
 

Современная 

классификация  

методов обучения 

по типу 

(характеру) 

познавательной 

деятельности 

Информационно-рецептивный метод – это передача 

знаний в «готовом» виде с использованием различных 

источников информации. Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Репродуктивный метод – основан на многократном 

повторении ребенком информации или способа 

деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений. (упражнения (без повторения!) 

на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель) 

Проблемное изложение – постановка проблемы, 

требующей исследования, и раскрытие путей ее решения в 

процессе организации наблюдений, опытов и др. 

Исследовательский –направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. 

Активные методы – представляют возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный опыт. (Метод 

предполагаемых ошибок, метод моделирования, метод 

создания проблемных ситуаций, исследовательские методы 

и др.) 

Словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, 

убеждение, чтение литературы; анализ поступков героев 

книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных 

ситуациях 

Наглядный (наблюдение за поведением взрослых и 

детей, демонстрация кино- и видеоматериалов, жизненных 

ситуаций; пример поведения; рассматривание слайдов, 
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иллюстраций с воспитательным содержанием; 

театрализация); 

Практический (упражнения, элементарные опыты, 

экспериментирование, моделирование, труд); 

Игровой (дидактические игры, игры – упражнения, 

игры-драматизации, ролевые игры, обыгрывание 

жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские 

дидактические игрушки). 

Проблемный, частично – поисковый, исследовательский  

Стимулирования деятельности и поведения 

(поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение 

наград, медалек), порицание (неодобрительный взгляд, 

замечание, лишение обещанной награды, запрет), создание 

для ребенка ситуации успеха); 

Информационно - рецептивный (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: 

величина, структура, форма, цвет, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или 

детей, чтение.) 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок  

и педагог ‒ равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
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который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, 

но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности.   

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация 

в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 

вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 
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социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей 

в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие);   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
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развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;     

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать:  

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей);  

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 
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(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие);  

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее;  

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной̆ деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 
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(творческая инициатива); 

- в продуктивной ‒ созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике ‒ как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

Циклограмма культурных практик в режимных моментах во второй 

половине дня в группах дошкольного возраста  

 

Культурные 

 практики  

Количество культурных практик в режимных моментах   

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми  

ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Утренний, вечерний круг  ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр  

Индивидуальные игры с 

детьми  

ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Совместная игра 

воспитателя и детей  

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

Клубный час  -  -  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Детский досуг  1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

1 раз в две недели  

Подвижные игры  ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Познавательно - исследовательская деятельность  

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг   

1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

1 раз в две недели  
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Опыты, эксперименты  1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

1 раз в две 

недели  

1 раз в две недели  

Наблюдения за природой   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкально- 

театральная/литературная 

гостиная  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Творческая мастерская  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Чтение детской 

художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание   ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Индивидуальная 

трудовая деятельность 

(поручения)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Коллективная трудовая 

деятельность   

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

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребенка ДОО, как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении 

со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому 

ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 
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поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению 

с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на 

те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за 
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стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно 

уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать 

способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности 

и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует 

его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
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поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

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 меняется с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

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 педагоги регулярно создают 

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. 

Утренники и праздники организуются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 
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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 разная в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

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

и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

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. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 
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зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей появляется 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 создается открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для 

презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и прочее. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог: 

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

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности изготавливают пособия для 

работы в МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Основной целью работы педагогического коллектива МБДОУ с родителями 

(законными представителями) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями 

(законными представителями), активизации их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 
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обучения обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР в п. 39.5. федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья. Приложение 5 

 
2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

 -выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей, обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и 

алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

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

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 

педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, 

повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с 

ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так, как только в процессе 
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совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, 

межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития 

поступают в Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу 

начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР 

поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную 

деятельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать 

недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. 
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Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. 

Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в 

коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения 

и грамматического конструирования, связной диалогической и монологической 

речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого 

развития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и 

игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного 

обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 
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ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и 

формирование значимых в школе навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об 

окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития 

страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 

словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 

овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция 

коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности 

к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). 

Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога: 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 

создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально - 
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волевой, познавательной, двигательной сфер, позитивных качеств личности 

каждого ребенка с ОВЗ. 

 

Задачи: 

- взаимодействовать со всеми специалистами МБДОУ в процессе 

коррекционно- педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 

стороны и способности к компенсации, определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- формировать способы усвоения ребенком социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

- развивать компенсаторные механизмы становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; 

- предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом; 

- формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в 

окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения; 

- сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 

аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его возможности. 

 

Направление коррекционно- развивающей работы:   

- обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей в условиях 

общеобразовательного учреждения;  

- формирование универсальных учебных действий детей (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

Работа учителя-дефектолога включает в себя: 

- Психолого-педагогическое обследование ребенка, выявление его 

индивидуальных особенностей развития и потенциальных возможностей в целях 

разработки индивидуальных программ коррекционного обучения; 

- Планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности; 
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- Анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-

развивающей деятельности; 

- Участие в подготовке и проведении педагогических мероприятий: 

утренники, праздники, досуговые и другие мероприятия; 

- Осуществление связи с ПМПК; 

- Консультации педагогических работников и родителей о применении 

специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы, 

знакомство родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 

развития; 

- Участие в координации взаимодействия всех специалистов дошкольного 

учреждения. 

 

В коррекционно-развивающей работе учителя - дефектолога выделяются 

приоритетные направления (одно или несколько), которые требуют 

первоочередного внимания: 

- коррекция эмоционально волевой сферы ребенка (формирование навыков 

продуктивного взаимодействия с окружающим, работы в подгруппе); 

- обогащение сенсорного и социального опыта ребенка, формирование 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

- формирование навыков, необходимых для успешной социализации и 

подготовки к обучению в школе. 

На этом основании происходит комплектование групп детей для проведения 

занятий. 

 

Современные технологии, методы и приемы, используемые учителем-

дефектологом в работе с детьми с ЗПР при построении коррекционно-

развивающего процесса: 

- игровые приемы; 

- дифференцированный подход к обучению; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- личностно – ориентированное взаимодействие с детьми. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности 

образовательная область «Познавательное развитие» ФГОС дошкольного 

образования выдвинута в рабочей программе на первый план, так как напрямую 

связана с реализацией профессиональных функций – в содержании работы 

выделяются следующие блоки: 
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- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере 

и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об 

их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства 

общения, познания, самовыражения, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения русским языком. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 

- формировать структурные компоненты языка-фонематический, 

лексический, грамматический; 

- формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции 

(развитие связной, диалог, монолог); 

- формировать способность к элементарному освоению явлений языка в 

речи. 

 

Предусматриваются следующие виды занятий по развитию речи, это 

формирование: 

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

- произношения. 

 

Содержание работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа в группе ЗПР включает в себя дидактические игры 

и упражнения направленные на: 
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- формирование произносительной стороны речи; 

- развитие грамматического строя речи; 

- расширение и уточнение словарного запаса; 

- воспитание навыка построения простых распространенных и сложных 

предложений; 

- развитие связной речи; 

- первоначальное обучение грамоте. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Целью коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

является: установление и содействие налаживанию психологического контакта 

с ребенком, стимулирование развития познавательной деятельности, развитие 

эмоционально-волевой сферы, обучение коммуникативному поведению, 

воспитание положительных черт характера. 

Реализация цели осуществляется через задачи: 

- развивать познавательную активность; 

- создавать эмоционально-комфортную атмосферу; 

- развивать познавательные психические процессы: восприятие, 

наблюдательность, продуктивные способы запоминания; 

- развивать среднюю и мелкую моторику; 

- развивать навыки эмоциональной саморегуляции; 

- установить равноправные, партнерские отношения с родителями; 

- создать в группе атмосферу гуманного, доброжелательного, толерантного 

отношения с воспитанниками; 

- выстраивать образовательный процесс на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами 

МБДОУ. 

Основные субъекты психологического воздействия: дети, педагоги, 

родители. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными направлениями работы: 

- Психологическое просвещение: повышение профессиональной 

компетентности педагогов, обучающих детей с различными особенностями в 

развитии; 

- Психологическая профилактика: обеспечение условий оптимального 

перехода на следующую возрастную ступень, 

- Психологическая диагностика: выявление характера нарушений 

(отклонений) в поведении или развитии, определение потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников, а также проблем в социальной 

адаптации ребенка. Обследование ребенка осуществляется по инициативе 
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родителей (законных представителей) или педагогов образовательного 

учреждения с согласия родителей. 

- Развивающая и психокоррекционная работа: реализация конкретных 

коррекционных программ по ослаблению, устранению отклонений в 

физическом, психическом, нравственном развитии детей. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

- Психологическое консультирование: оказание консультативной помощи 

педагогам учреждения и родителям (законным представителям) детей с 

особенностями в развитии, с целью формирования активно-положительной 

позиции взрослых и эмоционально-положительного фона в детском коллективе. 

- Методическое обеспечение: формирование комплекта диагностических и 

коррекционных методик, учебно-методического и дидактического комплексов 

для обучения детей с особенностями в развитии, консультационного материала 

для воспитателей и родителей (законных представителей), заинтересованных в 

обучении, воспитании детей с особенностями в развитии. 

 

Формы работы: 

- Беседы; 

- Ситуативный разговор; 

- Дидактические игры; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Игры на формирование вербального и невербального общения; 

- Игры с правилами; 

- Совместные действия; 

- Решение ситуаций проблемного характера; 

- Индивидуальные занятия; 

- Подгрупповые занятия; 

- Групповые занятия на развитие эмоциональной сферы. 

- Занятия на сенсорном оборудовании; 

- Игры и упражнения на развитие средней и мелкой моторики; 

- Кинезиологические упражнения. 

 

Методическое обеспечение диагностической коррекционно-

развивающей работы специалистов 

 
Специалисты Диагностический инструментарий 

Учитель-дефектолог - Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие с 

приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» - под редакцией Е.А. Стребелевой. М.: 
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«Просвещение», 2009. 

- Диагностика математических знаний у дошкольников 3-7 

лет: определение целевых ориентиров обучения. Карта 

обследования/ О.А. Романович.- М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2018 

- Протоколы дефектологического обследования 

дошкольников; метод. рекомендации/ (Л.Н. Субач, Е.Д. 

Гришко и др); под редакцией А.В. Мамаевой; Краснояр. Гос 

пед. Ун-т им В.П. Астафьева-Красноярск, 2020 

Учитель-логопед - Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова.- 

М.:Гуманитар.изд.центр Владос, 2005.-Коррекционная 

педагогика 

- Логопедическое обследование детей 2-4 лет О.Е. Громова, 

Г.Н. Соломатина: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

- Стимульный материал для развития речи детей раннего 

возраста О.Е. Громова.- М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Иллюстрированная методика логопедического обследования 

детей старшего дошкольного возраста/ Под общ. Ред. 

Т.Н.Волковской.-М.: Изд. Дом «Образование плюс», 2009 

- Альбом для исследования фонетической и фонематической 

сторон речи дошкольника.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Педагог-психолог - Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик. М.: «Владос», 2003. 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие с 

приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» - под редакцией Е.А. Стребелевой. М.: 

«Просвещение», 2009. 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), созданный в МБДОУ, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные 

задачи: 

- защита прав и интересов ребенка; 

- углубленная диагностика по проблемам развития; 

- выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов;  

- консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные 

маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, 

а также служит для повышения компетенции педагогических кадров, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует 
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динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-

развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 

взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

В необходимых случаях на заседание ППк приглашаются родители 

(законные представители). Заключения специалистов, коллегиальное 

заключение ППк доводятся до сведения родителей в доступной форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. Родители 

должны ознакомится с заключением ППк и поставить свою подпись. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, 

необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 

условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 

факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В 

результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы 

и их интеграции в образовательную среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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 обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом 

случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-

образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития 
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речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является 

одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с 

учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, 

присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка 

коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности обучающихся, которые 

возникают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной 

программы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов 

и диагностических методик. Это методики и диагностические комплексы Л.А. 

Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, 

О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи педагогического работника, способности ребенка к переносу новых 
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способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуальных 

и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и 

характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностей и недостатков в развитии. Приложение 6 

 

2.7. Рабочая программа воспитания  

2.7.1. Пояснительная записка  

Содержание пояснительной записки рабочей программы воспитания 

описано в п. 49. федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с задержкой психического развития.  

2.7.2. Целевой раздел   

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников с 

задержкой психического развития и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания формируются для возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 

2.7.2.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 
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традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся 

с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 
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культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 
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работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности педагогических работников 

и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся 

с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 
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окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" 

и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

Организации целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения Организации; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже 
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участвует Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых 

Организации намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: 

федеральные, региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия Организации от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с 

социальными партнерами Организации; 

- особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью. 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
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значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Общности (сообщества) МБДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей 

и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять 

те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 
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сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в МБДОУ направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни 

и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
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конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с задержкой психического развития умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обозначенных в ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 

представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

2.7.2.3. Целевые ориентиры воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с задержкой психического развития умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 
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Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, 

своей малой Родине, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с 

учетом имеющихся речевых 

возможностей, в том числе с 

использованием доступных способов 

коммуникации. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной 

двигательной активности, понимающий 

на доступном уровне необходимость 

реабилитации. 

Готовый к использованию 

индивидуальных средств коррекции, 

вспомогательных технических средств 

для передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками 

личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в доступной 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Стремящийся к отображению 
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прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.7.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания  

2.7.3.1. Уклад образовательной организации  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско - взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования.  

Уклад МБДОУ – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: администрации МБДОУ, педагогов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ.   

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями 

(законными представителями), детьми друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.  

Уклад включает в себя:  

- цель и смысл деятельности МБДОУ, её миссия;  

- принципы жизни и воспитания в МБДОУ; 

- образ МБДОУ, её особенности, символика, внешний имидж; 

- отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБДОУ; 

- ключевые правила МБДОУ; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ; 

- особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ; 

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

МБДОУ (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности). 

 

Ключевые правила и нормы  

Правила и нормы необходимы для в всех участников образовательных 

отношений: родителей (законных представителей), сотрудников МБДОУ и 
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детей, посещающих МБДОУ. Для взрослых участников образовательных 

отношений (родителей (законных представителей) и сотрудников МБДОУ) 

нормы и правила закреплены в локальных нормативных актах:  

- для родителей (законных представителей) и сотрудников МБДОУ: 

Договор об образовании по образовательными программам дошкольного 

образования; Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями 

(законными представителями); Положение об организации адаптационного 

режима; Правила внутреннего распорядка воспитанников; Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и т.д.  

- для сотрудников МБДОУ:  Алгоритм распределения обязанностей при 

организации режимных моментов; Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников; Положение о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов; Положение об организации прогулки; Режим занятий 

воспитанников и т.д.   

Необходимой нормой в МБДОУ является индивидуализация образования, 

которая осуществляется через разработку и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе анализа результатов педагогического 

наблюдения. Данная норма закреплена в основной образовательной программе 

дошкольного образования, а также в Положении об оценке индивидуального 

развития ребенка.  

- для детей: правила и нормы для детей должны быть им понятны и приняты 

ими. Поэтому важно сформировать в группах МБДОУ детские и детско-

взрослые сообщества. В данном случае принципиально меняется позиция 

педагога, который, являясь полноправным субъектом сообщества, не может 

жестко задавать правила и нормы жизни в этом сообществе, прибегать к 

запретам и указам. Педагог должен идти по пути вовлечения детей в совместное 

установление норм и правил, обсуждение интересов и т.д., что обеспечивает 

формирование у детей осознанного отношения к нормам поведения. В группах в 

ходе утреннего круга формируются правила, нормы, законы группы (детского 

сада), которые будут содержать простейшие правила, соблюдать которые 

должны все члены группы. Эти правила записываются/зарисовываются и 

размещаются в месте, доступном для детей, чтобы дети их всегда видели и 

постоянно к ним обращались. Для формирования правил группы применяется 

также один из видов проектной деятельности – нормотворчество.  

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МБДОУ  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_mbdou_i_roditelyami_zakonnymi_predstavitelyami.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_mbdou_i_roditelyami_zakonnymi_predstavitelyami.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_mbdou_i_roditelyami_zakonnymi_predstavitelyami.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_mbdou_i_roditelyami_zakonnymi_predstavitelyami.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_priostanovleniya_i_prekrashcheniya_otnosheniy_mezhdu_mbdou_i_roditelyami_zakonnymi_predstavitelyami.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_konflikta_interesov.pdf
https://www.доу259крск.рф/images/20-21/doc/korr/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_konflikta_interesov.pdf
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ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Ритуалы и традиции устанавливаются как в МБДОУ в 

целом, так и в каждой группе.  

Традиции МБДОУ:  

Ежедневные традиции:   

- личная встреча воспитателем родителей и каждого ребенка, их 

приветствие;  

- утренний и вечерний круг;   

- чтение детской художественной литературы.  

 

Еженедельные традиции:  

- организация творческих мастерских;  

- организация коллективного труда.  

 

Ежемесячные традиции:   

- досуговые/итоговые мероприятия.  

 

Ежегодные традиции:   

- календарные праздники. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено 

и дополнено другими событиями;  

- социальные акции.   

 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий описана 

Приложение 7 

Традиции групп. В каждой группе устанавливаются традиции и ритуалы, 

возникающие в соответствии с особенностями детей группы, образовательной 

ситуацией, сложившейся в группе.  

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МБДОУ - система отношений в разных типах 

общностей.  

В МБДОУ сложилась доброжелательная атмосфера для всех участников 

образовательных отношений в рамках, зафиксированных между ними ролей 

(родитель, воспитатель, ребенок). Такая атмосфера позволяет отказаться от 

позиций, характерных для группы и сформировать позиции, характерные для 

разных сообществ (детское, детско-взрослое, взрослое), где все участники 

равноправны, взрослые вместе с детьми вовлечены в установление норм и 

правил, обсуждение интересов и т.д. 
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Особенности РППС, отражающие образ и ценности МБДОУ  

В группах МБДОУ организована развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с требованиями федеральной 

образовательной программы дошкольного образования и «Рекомендациями по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Особенности 

организации предметно-пространственной среды описаны в п. 3.5. Программы.  

Также при организации предметно-пространственной среды необходимо 

обеспечить возможность ее преобразования детьми в соответствии с их 

интересами и потребностями, образовательной ситуацией в группе, а также 

темой, «проживаемой» в группе.  

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

МБДОУ  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живёт. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.   

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется 

воспитательная деятельность:  

- национально-культурные:   

- поликультурное пространство взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- общечеловеческие ценности (любовь, доброта, дружба);   

- национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников).  

Красноярский край - промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона.  

Программой предусмотрено ознакомление дошкольников городом 

Красноярском. Для каждой возрастной группы разработаны мероприятия, 

направленные на привитие детям чувства любви к своему городу, в котором они 

живут, своей малой родине на основе приобщения к природе, культуре, 

традициям, характерным для города Красноярска.  

Ведущие отрасли экономики города Красноярска и конкретно Советского 

района, в котором расположено МБДОУ, обуславливают тематику ознакомления 

с трудом взрослых – профессии металлургической отрасли, строительные 

профессии и т.д. В Советском районе города Красноярска расположены 

промышленные предприятия металлургической отрасли, что дает возможность 

знакомить воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать 
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уважительное отношение к труду и желание в будущем трудиться на благо 

развития своего города.  

Педагоги знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых 

красноярцев, побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордится 

Красноярском.  

Одно из ведущих направлений в развитии Красноярска – развитие спорта и 

воспитание у подрастающего поколения потребности в занятиях спортом. 

Педагоги МБДОУ уделяют особое внимание сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, привития у них потребности соблюдения основ здорового образа 

жизни и любви к физической культуре и спорту.   

климатические: резко континентальный климат, короткий световой день, 

длительная и морозная зима с низкими температурами, нестабильные погодные 

условия в межсезонные периоды.  В связи с тем, что в холодное время года дети 

не могут осуществлять прогулки с учётом требований санитарных правил, 

программа предусматривает включение в   двигательный режим (вовремя, 

отведённое для прогулок) спортивных, хороводных, подвижных игр. В целом 

образовательный процесс составляется в соответствии с двумя периодами: 

холодный период: (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август).  

При организации процесса воспитания педагогами МБДОУ применяются 

современные образовательные технологии, направленные на организацию в 

МБДОУ пространства детской реализации. Подробно эти технологии и их 

особенности описаны в п.п. 2.2., 2.4. Программы.  

В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели образовательного учреждения могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 

представителями социальных институтов.  

Непосредственная близость с детской библиотекой им. К.И. Чуковского, 

МАОУ ДО центром творчества и развития № 1, школами создает условия для 

успешной адаптации в социуме.  

Социокультурное окружение МБДОУ № 163 

  

Направление 

воспитания  

Наименование 

социального 

партнера  

Совместные 

мероприятия  

Документ, в котором 

зафиксированы 

совместные 

мероприятий  

Патриотическое  Центр исследования и 

развития 

способностей 

«Радуга»  

Организация выездных 

экскурсий по г. 

Красноярску  

План работы, график 

организации экскурсий  

Духовнонравствен

ное  
- - - 



76 

 

Социальное   Дошкольные 

учреждения 

района/города  

Конкурсы, досуговые 

мероприятия   

Планы работы  

График проведения 

конкурсов   

  МАОУ ДО «Центр 

творчества и развития 

№1»  

МАОУ ДО «Центр  

творчества и развития №1»  

План работы МБОУ 

ДО «Центр творчества 

и развития №1»  

Познавательное   3D кинотеатр  Просмотр фильмов и 

научных шоу, 

способствующих 

расширению кругозора   

План работы  

«Империя праздника»  План работы  

Научное шоу «Звезда»  План работы  

Физическое и 

оздоровительное   

Дошкольные 

учреждения 

района/города  

Спортивные соревнования  График проведения 

соревнований  

Трудовое   Центр исследования 

и развития 

способностей 

«Радуга»  

Организация выездных 

экскурсий по г. 

Красноярску (предприятия 

города)  

План работы, график 

организации экскурсий 

Эстетическое   Детская библиотека 

им. К.И.Чуковского  

- коллективные посещения 

литературные вечера 

встречи с библиотекарем  

План работы  

Эстетическое  

  

Театр «АБВГДЕйка» Посещение спектаклей 

детьми (выезд артистов в  

МБДОУ)  

План работы  

Театр «Артиссимо»  План работы  

ООО «Арт-Альянс»  План работы  

Театр ростовых кукол 

«Тип-топ»  

План работы  

Театр «Кумир»  План работы  

Театр «Самовар» План работы  

  

2.7.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", 

в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой. 
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2.7.3.3. Общности образовательной организации 

В МБДОУ организуются следующие сообщества:  

- детское;  

- детско-взрослое;  

- взрослое.  

Детское сообщество.  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.   

Детское сообщество формируется педагогами МБДОУ в несколько этапов:  

I этап – формальное создание группы.  

II этап – знакомство. Знакомство организуется через игры, упражнения, 

работу с таблицами/плакатами. Данный этап направлен на принятие ценностей, 

существующих в МБДОУ (нарушать которые нельзя).  

III этап – принятие ценностей сообщества. Такими ценностями являются, 

например, уважительное отношение к старшим; слова приветствия; выражение 

форм вежливости и т.д. на данном этапе важное значение приобретает 

коммуникативная деятельность (чтение детской художественной литературы, 

беседы, словесные игры и т.д.).  

IV этап – символьная основа сообщества. На данном этапе осуществляется 

выбор названия группы, создание ее символа (эмблема/герб). Варианты названия 

группы и ее символа обсуждаются на круге вместе с детьми.  

V этап – установление правил. Главная задача этого этапа – создание у 

детей осознанного отношения к нормам поведения. Данный этап предполагает 

создание декларации/кодекса/закона группы, которые будут содержать 

простейшие правила, соблюдать которые должны все члены группы. Эти 

правила записываются/зарисовываются и размещаются в месте, доступном для 

детей, чтобы дети их всегда видели и постоянно к ним обращались. Для 

формирования правил группы применяется один из видов проектной 

деятельности – нормотворчество.  

VI этап – планирование совместной деятельности. Совместная 

деятельность выражается в проектной деятельности, в событийном формате, в 

развивающих ситуациях, когда от совместных решений зависит конечный 

результат (в игровой, трудовой и других видах деятельности). При организации 

совместной деятельности в группе должны присутствует ее результаты.  

VII этап – формирование традиций сообщества. Традиции играют важную 

роль в укреплении дружеских отношений, оказывают значительную помощь при 
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организации процесса воспитания. Примером работы по созданию традиций 

может быть создание календаря, именинного дерева, дома.  

Отношения в детском сообществе формируется также поэтапно:  

На первом этапе (3-4 года) возникают первые, легко распадающиеся 

отношения детей. Объединяющим началом является воспитатель. Тяготение к 

сверстникам возникает на основе симпатии к ним.  

На втором этапе (4-5 лет) складываются более устойчивые объединения 

детей на основе совпадения интересов (вида игры, деятельности). На данном 

этапе впервые появляются дети организаторы.  

На третьем этапе (5-6 лет) у детей появляется интерес друг к другу и 

первые избирательные дружеские связи. Важным мотивом для объединения 

детей может быть деловой или личностный мотив.  

На четвёртом этапе (6-7 лет) внутри детского сообщества создаются 

такие отношения, когда каждый чувствует себя участником общего дела. На этом 

этапе появляется самоконтроль, способность к саморегуляции.  

В сформированном детском сообществе дети:  

- помнят членов своей группы;  

- легко договариваются в совместной деятельности, не прибегая к помощи 

воспитателя;  

- создают групповые традиции;  

- вырабатывают совместные правила;  

- сотрудничают в паре и в команде;  

- создают совместный замысел, появляется автономное детское сообщество 

(«Мы сами»); 

- делятся игрушками;  

- в общих играх и бытовых ситуациях ждут своей очереди, уступают друг 

другу без вмешательства взрослого;  

- не боятся высказываться;  

- доверяют друг другу;  

- охотно рассказывают новости, события, произошедшие с ними;  

- признают удачные действия партнера и радуются его успеху;  

- взаимодействуют за пределами группы (посещают мероприятия, ходят в 

гости и т.д.).  

Детско-взрослое сообщество. Это устойчивая система взаимоотношений 

детей и взрослых (педагогов и родителей), основанная на сотрудничестве, 

сопереживании. Детско-взрослое сообщество является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в сообществе, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребёнком и становятся собственными.  

Детско-взрослое сообщество обладает эмоционально-психологическими, 

ценностно- смысловыми, коммуникативно-деятельностыми и рефлексивными 
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характеристиками, которые являются составляющими детско-взрослого 

сообщества. Они взаимосвязаны и могут порождать одна другую, сменять друг 

друга или появляются одновременно. Эти характеристики отражают основные 

аспекты формирования социального опыта.   

Позиция воспитателя и выстраивание отношений с детьми в детско-

взрослом сообществе:  

- занимает позицию «на равных» и является членом детско-взрослого 

сообщества;  

- выступает проводником, «архитектором», создающим пространство 

детской реализации;  

- создает развивающую среду, стимулирующую возможности для личной 

инициативы;  

- дает право выбор;  

- проявляет уважение к ребенку;  

- побуждает детей принимать самостоятельные решения и брать на себя 

ответственность.  

 

Педагоги должны демонстрировать детям уважение:  

- называть детей по имени;  

- здороваться с каждым ребенком и его родителями, глядя в глаза;  

- разговаривать с каждым ребенком так часто, как это возможно;  

- использовать физический контакт;  

- при разговоре находиться на одном уровне с ребенком;  

- внимательно выслушивать, что говорит ребенок;  

- выражать искреннее восхищение результатами работы детей;  

- использовать идеи и предложения детей; - выполнять обещанное;  

- благодарить за помощь.  

 

Стратегия и действия педагога в детско-взрослом сообществе:  

- организует игры;  

- обсуждает в кругу;  

- регулирует отношения между детьми;  

- организует образовательную деятельность;  

- способствует выбору партнеров по интересам детей;  

- создает условия для возникновения между детьми взаимного обращения;  

- поддерживает детскую инициативу;  

- создает условия для совместной деятельности (общегрупповые события, 

проекты);  

- в группе присутствуют продукты совместной деятельности, где дети 

выступают как команда.  
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Взрослое сообщество. Включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и МБДОУ.   

Педагоги во взаимодействии с родителями могут выполнять как 

формальные, официальные функции, так и неформальные, быть внимательными 

собеседниками.  

Выстраивание взаимоотношений между педагогами и родителями 

происходит в несколько этапов:  

Знакомство. На данном этапе определяются общие цели, ценности, 

ресурсы.  

Совместная деятельность. Проектирование программ совместной 

деятельности. На данном этапе важно понятие общего вклада и разделение 

ответственности.  

Непосредственное партнерство. На данном этапе необходимым условием 

является добровольность взаимоотношений, осознанная обеими сторонами.  

Наиболее эффективными будут следующие действия педагогов в 

организации взаимодействия с родителями:  

- открытость;  

- доступность информации;  

- знакомство с жизнью детей в детском саду;  

- доступность посещения пространства группы;  

- участие в мероприятиях и событиях группы, образовательных процессах;  

- консультирование.  

  

2.7.3.4. Задачи воспитания  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо 

соотнести направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
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ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания.  

В п. 2.7.2.2. ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.7.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной 

организации  

Работа с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями). Работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Описание видов и форм деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), используемых в МБДОУ в 

процессе воспитательной работы: 

- родительское собрание; 

- педагогические лектории; 

- родительские конференции; 

- круглые столы; 

- родительские клубы, клубы выходного дня; 

- мастер-классы; 

- иные формы взаимодействия, существующие в ДОО. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся описаны в п 2.5. Программы. 

События образовательной организации. Образовательный процесс в 

МБДОУ № 163 реализуется по событийному принципу, описанному в п. 2.4. 
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Программы.  

Темы событий могут определяться интересами и потребностями детей, а 

также важными событиями, государственными праздниками (п.3.7. Программы).  

Кроме того, все технологии, используемые педагогами МБДОУ, 

направленные на реализацию пространства детской реализации (см. п. 2.4. 

Программы), могут быть основой воспитательных событий. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. Совместная 

деятельность в МБДОУ является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках которой 

возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

Виды организации совместной деятельности, имеющие воспитательный 

потенциал: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы: 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта: 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть: 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки: 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов: 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное): 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд): 

 

2.7.3.6. Организация предметно-пространственной среды  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды, имеющие 

воспитательный потенциал: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 
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- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа.   

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности.  

Организация РППС в соответствии с требованиями федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом 

компонентов РППС, имеющих воспитательный потенциал, описана в п.3.5. 

Программы.  

 

2.7.4. Организационный раздел рабочей программы воспитания  

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей психофизические 

особенности обучающихся с ОВЗ. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

 

2.7.4.1. Кадровое обеспечение 

МБДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых Программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования, частью которой является рабочая программа воспитания, описаны 

в п.3.6. Программы.  

 

2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МБДОУ включает:  

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

- Основные локальные акты МБДОУ:  

- Образовательная программа дошкольного образования;  

- План работы на учебный год;  

- Рабочие программы организации образовательной деятельности педагогов 

групп, как часть образовательной программы дошкольного образования детей;  

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в МБДОУ).  

 

2.7.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей.  

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

Инклюзивное образование в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации инклюзивного образования», «Положением о 



85 

 

группе комбинированной направленности», «Положением о группе 

компенсирующей направленности», «Положением о ППк», «Положением о 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами», а также «Моделью инклюзивного 

образования».  

МБДОУ № 163 посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды, для которых 

созданы условия, описанные в Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуальных 

образовательных маршрутах сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Инклюзивное образования в МБДОУ является нормой для воспитания и 

реализует такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений в МБДОУ.  

Предметно-пространственная среда адаптирована в соответствии с 

потребностями детей с ОВЗ и детей - инвалидов, посещающих МБДОУ. 

Описание требований предметно - пространственной среды в соответствии с 

особенностями развития детей в ОВЗ и детей - инвалидов описаны в 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и индивидуальных образовательных маршрутах сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Событийная форма организации воспитательно-образовательного процесса 

позволяет включить каждого ребенка, в том числе ребенка с особыми 

образовательными потребностями, ребенка с ОВЗ и ребенка - инвалида в 

различные формы детского сообщества и демонстрировать достижения этих 

детей детскому, детско - взрослому и взрослому сообществу.  

В детском и детско-взрослом сообществе МБДОУ, в которые включены 

дети с особыми образовательными потребностями, дети с ОВЗ и дети - 

инвалиды, формируются условия для освоения ими социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детское и детское взрослое сообщество МБДОУ, в 

которые включены дети с особыми образовательными потребностями, дети с 

ОВЗ и дети - инвалиды развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

Педагогическое проектирование совместной деятельности в группах 

общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности, в 
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малых группах детей, в детско - родительских группах обеспечивает условия для 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников, мероприятий и 

общих дел с учетом специфики, и культурной ситуации каждого ребенка с 

особыми образовательными потребностями, ребенка с ОВЗ и ребенка - инвалида 

обеспечивает участие каждого из них в жизни и событиях группы и детского 

сада, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная форма организации воспитательно – 

образовательного процесса в МБДОУ обеспечивает переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.   

Основными условиями реализации Программы является:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачи воспитания детей с особыми образовательными потребностями, 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов в условиях МБДОУ:  

- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность;  

- формировать доброжелательное отношение к детям с особыми 

образовательными потребностями, детям с ОВЗ и детям - инвалидам и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечить психолого - педагогическую поддержку семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействовать повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечить эмоционально положительное взаимодействие детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширять детей с различными нарушениями развития знания и 

представления об окружающем мире;  
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- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ и детей - инвалидов;  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

2.8 Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

2.8.1 Описание специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

В образовательной программе учитываются специфические национальные  

и социокультурные особенности региона. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических 

особенностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных 

температур, относительно короткое жаркое лето, продолжительная холодная 

зима) в холодный период года дошкольное учреждение работает по особому 

режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.   

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время 

прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды 

деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и 

экспериментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, 

планируемые на воздухе, переносятся в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем 

воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной 

деятельности детей и взрослых. 

Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с 

разнообразным богатым растительным и животным миром. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети знакомятся с 

особенностями региона. 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является 

его национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными 

жителями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. 

Поэтому в дошкольном учреждении ведется целенаправленная и планомерная 

работа по ознакомлению дошкольников с традиционными жанрами 

разнообразного народного творчества. Инициируются и поддерживаются 

мероприятия, направленные на воспитание толерантного и терпимого 

отношения к представителям разных национальностей. 
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Адаптация детей разных возрастных групп к дошкольному 

учреждению 

Адаптация – от латинского «приспособляю» - это сложный процесс 

приспособления организма, который происходит на разных уровнях: 

физиологическом, социальном, психологическом. Приспособление организма к 

новым условиям социального существования, к новому режиму сопровождается 

изменениями поведенческих реакций расстройством сна, аппетита. Наиболее 

сложная перестройка организма происходит в начальный период адаптации, 

который может затянуться и перейти в дезадаптацию, что приведет к нарушению 

здоровья, поведения, психики ребенка. Адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и 

связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского 

организма. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное 

учреждение. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного периода: 

- возраст ребенка Труднее адаптируются к новым условиям дети в возрасте 

от 10-11месяцев до 2-х лет. После 2-х лет дети значительно легче могут 

приспосабливаться к новым условиям жизни. Это объясняется тем, что к этому 

возрасту они становятся более любознательными, хорошо понимают речь 

взрослого, у них более богатый опыт поведения в разных условиях. 

- состояния здоровья и уровня развития ребенка Здоровый, хорошо 

развитый ребенок легче переносит трудности социальной адаптации. 

- сформированности предметной деятельности Такого ребенка можно 

заинтересовать новой игрушкой, занятиями. 

- индивидуальных особенностей Дети одного и того же возраста по 

разному ведут себя в первые дни пребывания в детском саду. Одни дети плачут, 

отказываются есть, спать, на каждое предложение взрослого реагируют бурным 

протестом. Но проходит несколько дней, и поведение ребенка меняется: аппетит, 

сон восстанавливаются, ребенок с интересом следит за игрой товарищей. Другие, 

наоборот в первый день внешне спокойны. Без возражения выполняют 

требования воспитателя, а в последующие дни с плачем расстаются с 

родителями, плохо едят, спят, не принимают участия в играх. Такое поведение 

может продолжаться несколько недель. 

- условий жизни в семье Это создание режима дня в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями, формирование у детей умений и 

навыков, а также 
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личностных качеств (умение играть с игрушками, общаться со взрослыми и 

детьми, самостоятельно обслуживать себя и т.д.). Если ребенок приходит из 

семьи, где не были созданы условия для его правильного развития, то, 

естественно, ему будет очень трудно привыкать к условиям дошкольного 

учреждения. 

- уровня тренированности адаптационных механизмов, опыта общения 

со сверстниками и взрослыми Тренировка механизмов не происходит сама по 

себе. 

Необходимо создавать условия, которые требуют от ребенка новых форм 

поведения. 

Малыши, которые до поступления в детский сад неоднократно попадали в  

разные условия (посещали родственников, знакомых, выезжали на дачу и т.п.), 

легче привыкают к дошкольному учреждению. Важно, чтобы в семье у ребенка 

сложилось доверительные отношения со взрослыми, умение положительно 

относится к требованиям взрослых. 

Различают степени прохождения адаптации к детскому саду: 

Легкая адаптация - Поведение ребёнка нормализуется в течение 10-15 

дней. К двадцатому дню пребывания в саду у ребёнка стабилизируется сон и 

ребёнок начинает нормально есть. Настроение бодрое, есть заинтересованность, 

которая всё же не отменяет утреннего плача. 

Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, малыш легко прощается 

с родителями, быстро отвлекается, его интересуют другие взрослые. 

Адаптация средней тяжести - Негативные изменения в поведении 

нормализуются в течении месяца. Нарушения в общем состоянии ребёнка 

выражены ярче, сон нормализуется через месяц с небольшим, аппетит  

восстанавливается примерно в эти же сроки. Настроение неустойчивое в течении 

месяца, плаксивость проявляется в течении всего дня. Поведенческие реакции 

восстанавливаются к концу первого месяца пребывания в детском саду. 

Отношения ребёнка к близким — эмоционально возбуждённое. Речевая 

активность замедляется. 

Отношение к детям и взрослым избирательное. Легкое заболевание не более 

10 дней. 

Могут наблюдаться такие проявления как бледность, потливость, тени под 

глазами, пылающие щечки, шелушение кожи. 

Тяжелая адаптация - От двух до шести месяцев. Ребёнок плохо засыпает, 

вскрикивает, плачет во сне, просыпается со слезами, аппетит снижается сильно 

и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды, нарушение стула. 

Настроение безучастное, ребёнок много плачет, поведенческие реакции 

нормализуются к концу второго месяца в саду. Отношение с близкими 

эмоционально возбуждённое, отношение к детям — отторжение или агрессия. 
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Могут проявляться такие проявления и состояния, как рвота, дрожание 

подбородка, пальчиков, неуправляемое поведение, стремление спрятаться от 

взрослых, истерические реакции. 
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III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

Психолого-педагогические условия реализации Программы описаны в п. 

51.5. федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Приложение 8 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Общие требования к материально-техническому обеспечению Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания описаны в п. 53.3. адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  

Учебно-методический комплект  

Образовательная программа дошкольного образования обеспечена учебно- 

методическим комплектом, в который входят:  

- учебно-методическое сопровождение Программы, включая пособия по 

работе педагога-психолога, учителя-логопеда;  

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;  

- наглядно-дидактические пособия;  

- комплекты для творчества;  

- электронные образовательные ресурсы.  

 

Учебно-методическое сопровождение Программы: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами Программы:  

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе;  

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью;  

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации 

в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии;  
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- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально 

одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные 

ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку.  

Методические пособия, направленные на реализацию второй части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.;  

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

дошкольников. Младшая группа», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.;  

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.;  

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.;  

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа», М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.;  

6. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», СПб.: 

Детство-Пресс, 2016 г.  

7. Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. «Развитие 

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

8. Алябьева Е.А. «Игры-путешествия на участке детского сада», М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г.  

9. Алябьева Е.А. «Игры-забавы на участке детского сада», М.: ТЦ Сфера, 

2015 г.  

10. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: 

МозаикаСинтез, 2018 г.  

11. Белоусова  Л.Е. «Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-

рассказов», СПб., Детство-Пресс, 2014 г.  

12. Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду», М.: Мозаика-

Синтез, 2017 г.  

13. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа». М.: 

Мозаика -Синтез, 2017 г.  

14. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». М.: 

Мозаика -Синтез, 2017 г.  

15. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая группа». М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.  

16. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа». М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

17. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.;  
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18. Короткова Н.А. «Сюжетная игра дошкольников», М.: «Линка-Пресс», 

2016 г.;  

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

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

20. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г.  

21. Петрова В., Стульник Т. «Этические беседы с дошкольниками», М.: 

МозаикаСинтез, 2022 г.  

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

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

23. Сингер Э., Дориан де Хаан «Играть, удивляться, узнавать», М.: Мозаика-

Синтез, 2021 г.  

 

Познавательное развитие  

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами Программы:  

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное  

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое;  

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы 

деятельности.  

Методические пособия, направленные на реализацию второй части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1. «Превращения: развитие диалектического мышления в детском саду», под 

ред. О.А. Шиян, М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.  

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

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

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Пространство детской реализации: 

проектная деятельность», М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.  

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Мир физических явлений. Опыты и 

эксперименты в дошкольном детстве»., М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.  

5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная 
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программа», СПб, «Детство-пресс», 2020 г.  

6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому  

воспитанию в младшей группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 2021 г.  

7. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в средней группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 2020 г.  

8. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 2021 г.  

9. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в подготовительной к школе группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 

2020 г.  

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

проведения непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками 2», 

СПб: «Детство-Пресс», 2021 г.  

11. Воронкевич О.А. «Детские экологические проекты», СПб.: «Детство-

Пресс», 2015 г.  

12. Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов», 5-6лет, 

СПб.: «Детство-Пресс», 2015 г.  

13. Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов», 6-7 лет, 

СПб.: «Детство-Пресс», 2015 г.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Дыбина О.В. «Я узнаю мир. Рабочая тетрадь (5-6 лет)», М.: ТЦ Сфера, 

2015 г.  

20. Дыбина О.В. «Что было до…», М: ТЦ Сфера, 2015 г.  

21. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников»,  

М. ТЦ Сфера, 2015 г.  

22. Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игры-занятия с дошкольниками», М.: 

ТЦ Сфера, 2016 г.  
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23. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.;  

24. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы», М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

25. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы», М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

26. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей» - М.: Мозаика-Синтез, 2021 

г.  

27. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г.  

28. Павлова Н.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром», М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.  

29. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка», М.: Ювента, 2014 г.  

30. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1,2», М.: 

Ювента, 2014 г.  

31. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3», М.: 

Ювента, 2014 г.  

32. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2)», М.: 

Ювента, 2014 г.  

33. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5-7 лет». М.: Ювента, 2010 г.  

34. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений в ясельных группах детского сада», М.: Мозаика-

Синтез, 2022 г.  

 

Развитие речи  

Перечень вариативных систем, дополняющих и  обновляющих содержание 

образовательной области  в соответствии с задачами Программы:  

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации,   

- ведет диалог со взрослыми и сверстниками,   

- использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения,   

- владеет коммуникативно-речевыми умениями;  

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров,   

- имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера,   
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- определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает 

поступки литературных героев;  

- ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка.  

Методические пособия, направленные на реализацию второй части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений  

1. Гербова В.В. «Развитие речи в ясельных группах детского сада», М.: 

Мозаика-Синтез, 2022 г.  

2. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.;  

3. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г.  

4. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 

2021 г.  

5. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа», М.: ТЦ 

Сфера, 2021 г.  

6. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа», М.: ТЦ 

Сфера, 2021 г.  

7. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа», М.: ТЦ 

Сфера, 2021 г.  

8. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа», М.: ТЦ Сфера, 2021 г.  

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

г.  

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

г.  

11. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

12. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

13. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

14. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

15. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет», М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

16. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки», СПб., Детство-Пресс, 2016 г.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами ФОП ДО:  
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- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности  

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных 

творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах  

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой 

ситуации.  

Методические пособия, направленные на реализацию второй части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений  

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки», СПб.: Композитор-

Санкт Петербург, 2015 г.  

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Первая младшая группа», СПб.: 

Композитор-Санкт-Петербург, 2015 г.  

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Вторая младшая группа», СПб.: 

Композитор-Санкт-Петербург, 2015 г.  

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Средняя группа», СПб.: Композитор 

Санкт-Петербург, 2015 г.  

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Старшая группа», СПб.: 

Композитор Санкт-Петербург, 2015 г.  

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

музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная к школе группа», 

СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2015 г.  

7. Каплунова И. «Наш веселый оркестр. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов». СПб, ООО Лансье, 2019 г. 

8. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.;  

9. Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных группах детского сада», М.: Мозаика-

Синтез, 2022 г.  

10. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 3-4 года», М.: Мозаика-Синтез, 2022 

г.  

11. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 4-5 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2022 

г.  
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12. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 5-6 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2022 

г.  

13. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 6-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2022 

г.  

14. Колдина Д.Н. «Рисование в ясельных группах детского сада», М.: 

Мозаика-Синтез, 2022 г.  

15. Колдина Д.Н.  «Рисование в детском саду 3-4 года», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

16. Колдина Д.Н.  «Рисование в детском саду 4-5 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

17. Колдина Д.Н.  «Рисование в детском саду 5-6 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

18. Колдина Д.Н.  «Рисование в детском саду 6-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

19. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 3-4 года», М.: Мозаика-

Синтез, 2022 г.  

20. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 4-5 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

21. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 5-6 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

22. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 6-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.  

23. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников», 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

24. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду», М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

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

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

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

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

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

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

28. Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада», М.: Мозаика-синтез, 2022 г. Физическое 

развитие.  

 

Физическое развитие  

Методические пособия, направленные на реализацию второй части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений  

1. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 
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занятий с детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.;  

2. Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года)». М.: ООО «М-книга», 2017 г.;  

3. Степаненкова Э.Я «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет». М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

4. Тимофеева Е.А., Сагайдачная С.А., Кондратьева И.Л. «подвижные игры. 

хрестоматия», М.: ИД Воспитание дошкольника, 2010 г.  

5. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. Комплекс 

упражнений», М. Мозаика-Синтез, 2020 г.  

12. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 3-4 года. Комплекс 

упражнений», М. Мозаика-Синтез, 2020 г.  

13. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 4-5 лет. Комплекс 

упражнений», М. Мозаика-Синтез, 2020 г.  

14. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет. Комплекс 

упражнений», М. Мозаика-Синтез, 2020 г.  

15. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. Комплекс 

упражнений», М. Мозаика-Синтез, 2020 г.  

Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы 

групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет, 

кабинет педагога - психолога, коридоры, холлы. На территории МБДОУ для 

организации образовательного процесса оборудованы спортивные площадки, 

групповые прогулочные участки.   

Все помещения и территории имеют необходимое оборудование и 

инвентарь для организации совместной (партнёрской) деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов детской 

деятельности, огород и цветники, площадка для обучения правилам дорожного 

движения.  
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3.3. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах  

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.   

Распорядок дня разработан в соответствии санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №  

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

Примерный распорядок дня:  

 

Режимный момент  Младшая группа   

(3-4 года)  

Средняя группа  

(4-5 лет)  

длительность  начало  окончание  длительность  начало  окончание  

Прием детей,  

свободная игра  1:00  7.00  8.00  1:00  7.00  8.00  

Утренняя 

гимнастика   0:10  8.00  8.10  0:10  8.00  8.10  

Игры, подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство  
0:30  8.10  8.40  0:30  8.10  8.40  

Утренний круг  0:20  8.10  9.00  0:20  8.10  9.00  

Игры, групповые 

занятия, занятия со 

специалистами  
1:00  9.00  10.00  1:00  9.00  10.00  

Второй завтрак   0:10  10.00  10.10  0:10  10.00  10.10  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  1:40  10.10  11.50  1:40  10.10  11.50  

Возвращение с 

прогулки, игры  0:10  11.50  12.00  0:10  11.50  12.00  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство  0:40  12.00  12.40  0:40  12.00  12.40  

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон  
2:30  12.40  15.10  2:30  12.40  15.10  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно - 

оздоровительные 

процедуры  

0:15  15.10  15.25  0:15  15.10  15.25  

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами, 

подготовка к ужину, 

дежурство  

1:00  15.25  16.25  1:00  15.25  16.25  

Ужин   0:20  16.25  16.45  0:20  16.25  16.45  

Вечерний круг  0:10  16.45  16.55  0:10  16.45  16.55  

Игры   0:45  16.55  17.40  0:45  16.55  17.40  

Подготовкам к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой  
1:20  17.40  19.00  1:20  17.40  19.00  

  

Режимный момент  Старшая группа  

(5-6 лет года)  

Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет)  

длительность  начало  окончание  длительность  начало  окончание  

Прием детей,  

свободная игра  1:00  7.00  8.00  1:00  7.00  8.00  

Утренняя 

гимнастика   0:10  8.00  8.10  0:10  8.00  8.10  

Игры, подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство  
0:30  8.10  8.40  0:30  8.10  8.40  

Утренний круг  0:20  8.10  9.00  0:20  8.10  9.00  

Игры, групповые 

занятия, занятия со 

специалистами  
1:40  9.00  10.30  1:50  9.00  10.30  

Второй завтрак   0:10  10.30  10.40  0:10  10.30  11.40  

Подготовка к 

прогулке, прогулка  1:20  10.40  12.00  1:20  10.40  12.00  

Возвращение с 

прогулки, игры  0:10  12.00  12.10  0:10  12.00  12.10  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство  0:35  12.10  12.45  0:35  12.10  12.45  

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон  
2:30  12.45  15.15  2:30  12.45  15.15  
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Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно - 

оздоровительные 

процедуры  

0:15  15.15  15.30  0:15  15.15  15.30  

Игры, кружки, 

занятия, занятия со 

специалистами, 

подготовка к ужину, 

дежурство  

1:00  15.30  16.30  1:00  15.30  16.30  

Ужин   0:20  16.30  16.50  0:20  16.30  16.50  

Вечерний круг  0:10  16.50  17.00  0:10  16.50  17.00  

Игры   0:20  17.00  17.20  0:20  17.00  17.20  

Подготовкам к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой  
1:40  17.20  19.00  1:40  17.20  19.00  

 

Предлагаемый распорядок является примерным, на его основе встраивается 

режим дня для каждой конкретной возрастной группы в зависимости от 

контингента детей, времени года, длительности светового дня и т.д. в летнее 

время режим дня в группах корректируется, предоставляя детям больше 

возможности двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь 

больший выбор занятий по интересам. В тёплое время года прием детей, 

утренняя зарядка, часть занятий, а также утренний и вечерний круг организуются 

на свежем воздухе.  

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться 

следующие требования:  

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья 

 

Режим двигательной активности  

 

Виды занятий и 

формы  работы  

Особенности организации  

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготов. группа 

Длит. В 

неделю 

Длит. В 

неделю 

Длит. В 

неделю 

Длит. В 

неделю 

Длит. В 

неделю 

 1. Физкультурно-оздоровительная работа  

Утренняя Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность:  
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гимнастика  4-5 

мин. 

20-25 

мин. 

4-5 

мин. 

20-25 

мин. 

6-8 

мин. 

30-40 

мин. 

8-10 

мин. 

40-50 

мин 

10-12 

мин 

50-60 мин. 

Двигательная  

разминка  

Ежедневно, во время перерыва между занятиями 

 (с преобладанием статических поз.). Длительность:  

3-5 

мин. 

15-25 

мин 

3-5 

мин. 

15-25 

мин 

5-7 

мин 

25-35 

мин 

7-10 

мин. 

35-50 

мин. 

7-10 

мин. 

35-50 мин 

Физкультминутка 

+ Пальчиковая 

гимнастика  

Ежедневно, по мере необходимости в зависимости от вида и содержания 

занятий. Длительность:  

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 

мин 

5-15  

мин 

1-3 

мин 

5-15 

мин 

1-3 мин 5-15 мин 

Подвижные 

игры и 

физическое  

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулках)  

10-15 

мин. 

100150 

мин 

15-20 

мин. 

150-200 

мин 

20-25 

мин. 

200- 

250мин 

25-30 

мин. 

250- 300 

мин 

30-45 

мин 

300- 450 

мин 

В дни проведения физкультурных занятий  

6-8 

мин. 

5-10 

мин. 

60-80 

мин. 

50-100 

мин 

6-8 

мин. 

5-10 

мин. 

60-80 

мин. 

50-100 

мин. 

8-10 

мин. 

8-12 

мин. 

80-100 

мин. 80-

120 мин 

10-12 

мин. 

10-15 

мин. 

100-120 

мин. 

100150 

мин. 

12-15 

мин. 

10-15 

мин. 

120-150 

мин. 100-

150 мин 

Оздоровительный 

бег  

Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел. во время утренней прогулки. 

Длительность:  

  3 

мин. 

6 мин. 5 мин. 10 мин. 7 мин. 14 мин. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений.  

Один раз в неделю с музыкальным руководителем и  инструктором по 

физкультуре:  

  15 

мин  

15 мин.  

  

20 

мин.   

20ми 

н.  

20-25 

мин   

2025 

мин  

25-30 

мин.  

25-30 мин  

Целевые прогулки 

Экскурсии.  

  Один раз в месяц.  

Длительность - 60 мин: 4 = 15 мин.  

Гимнастика после 

дневного сна, 

закаливание  

Ежедневно. По мере пробуждения и подъёма детей. 

Длительность не более 10 мин. х 5 = 50 мин.  

 2. Организованная деятельность.  

Занятия 

физической 

культурой  

3 раза в 

неделю.  

3 раза в неделю.  

10 30 мин 15 

мин. 

45 мин. 20 

мин. 

60 мин 25 

мин. 

75 мин. 30 мин. 90 мин. 

 3. Самостоятельная деятельность.  

Самостоятельная 

двигательная  

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и                       

на открытом воздухе.  

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей.   

 4. Физкультурно-массовые занятия.  

Неделя здоровья  Один раз в квартал   

Физкультурный  

досуг  

  Ежемесячно. Длительность -  

 20-30мин. 20-30мин. 30-45мин. 45-50мин. 
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Физкультурно-

спортивные 

праздники  

 

– 

 

– Два раза в год. 

  

Спартакиада вне  

детского сада  

  Районные и 

городские 

соревнования. 

Участвуют дети с 

высоким уровнем 

физической 

подготовленности, 

по специальной 

программе. 

Длительность не 

более 120 мин.  

  

При организации образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования ЭСО.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах.  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Особенности традиций, событий, праздников в МБДОУ № 163 

раскрываются через организацию культурно-досуговой деятельности 

дошкольников.   

Традиционные события, праздники, мероприятия включены в календарный 

план воспитательной работы и могут быть организованы как итоговые 

мероприятия, события, формирующие ценности.  

Для того, чтобы события, праздники, мероприятия стали эффективным 

инструментом развития и воспитания детей, при реализации Программы важно 

правильно выбрать их формат в зависимости от смысла, образовательных задач, 
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возраста детей и т.д. При организации событий, мероприятий, праздников 

используются следующие форматы их организации:  

- концерт;  

- квест;  

- проект;  

- образовательное событие;  

- соревнования;  

- выставки;  

- спектакль;  

викторина;  

- фестиваль;  

- ярмарка и т.д.  

Также необходимо непосредственное участие родителей в событиях, 

праздниках, мероприятиях. Это не только нахождение родителей рядом с детьми 

в ходе события, праздника, мероприятия, но и процесс подготовки к ним, 

выступления на них с импровизациями, участие в конкурсах и т.д.  

Самая важная и значимая для детей особенность традиционных событий, 

мероприятий, праздников – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и 

дети с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник. При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать 

на себя руководящую роль – надо дать возможность детям проявить инициативу 

и помочь им реализовать задуманное.  

Но, при этом, есть праздники, которые должны быть организованы в 

основном взрослыми –Новый год, День Победы. Новый год – это волшебство, 

радость, подарки и сюрпризы в первую очередь для самих детей. А до конца 

понять и прочувствовать праздник День Победы дети не могут, поэтому здесь 

очень важна роль взрослого при организации и проведении этого праздника.  

В организации и подготовке культурно-досуговых мероприятий принимает 

участие все специалисты дошкольного учреждения: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструкторы по физической культуре, педагог-психолог, учитель 

– логопед, учитель дефектолог и родительская общественность. 

 

Традиционные события: 

Тематические мероприятия методической, образовательной 

деятельности в течение недели. 

Комплексное решение задач образовательной деятельности с детьми и 

педагогами через мероприятия разной направленности: «Неделя здоровья», 

«Неделя логопедии», «Неделя психологии», «Неделя ПДД», «Неделя спорта», 

«Неделя защиты природы», «Неделя добра» и др. 
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Чествование воспитанников, участников в мероприятиях социальной 

направленности, соревнований. 

Поздравление и вручение медалей, грамот, призов воспитанникам, 

участникам районных и внутри садовых мероприятий социальной 

направленности, соревнований, выставок, конкурсов.  

Ежегодные традиционные праздники в ДОУ: осенние праздники, Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, выпуск в школу, День защиты 

детей, День Знаний, День рождения детского сада, групповые праздники, дни 

рождения детей. 

 

Название праздника 

(события) 

Форма проведения праздника Сроки проведения 

праздника 

(события) 

Мир искусства и литературы 

Осенний вальс Выставка детского творчества 

«Краски Осени» 

Выставка детского творчества, 

благотворительные акции, 

презентации «Неделя добра» 

октябрь 

 

 

ноябрь 

День 

художественного 

чтения 

Конкурс чтецов февраль 

День  театра Театральный фестиваль ноябрь, январь 

Неделя детской 

книги 

Литературные проекты апрель 

День музея Детские презентации мини – 

музеев, коллекционирования. 

май 

Явления окружающего мира 

День знаний КВН между детьми 

подготовительных групп 

сентябрь 

День дошкольного 

работника 

Концерт «Хорошо у нас в саду» сентябрь 

Месячник 

безопасности 

«Школа ПДД» конкурс октябрь 

Неделя 

исследований 

Конкурс «Мы – юные экологи» декабрь 

Новый год Праздник «Новый год» декабрь 

День защитника 

Отечества 

Совместные мероприятия с 

папами и дедушками на группах 

старшего дошкольного возраста 

«Защитники Отечества» 

февраль 

Международный 

женский день 

Праздник «8 марта» март 
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День смеха Вечер шуток: беседы о 

возникновении праздника Дня 

смеха, участвовать в забавах, 

сюрпризных моментах, 

знакомится с устным народным 

творчеством (шутки, прибаутки, 

небылицы). 

1 апреля 

День космических 

путешествий 

Презентация мини - проектов 

«День космонавтики» 

апрель 

День птиц Акция «Скворечник» апрель 

Явления нравственной жизни ребёнка 

День рождения 

детского сада 

Концерт «С Днём Рожденья, 

Детский сад!»» 

ноябрь 

День Победы Досуги, концерты, акции Апрель - май 

День защиты детей Праздник «День защиты детей» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Июнь 

Мир здоровья и физкультуры 

День здоровья Мероприятия с детьми по 

формированию здорового образа 

жизни и двигательной 

деятельности детей. 

октябрь, декабрь, 

апрель, июль 

Кросс Оздоровительный бег Май-сентябрь 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда является содержательно 

- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д; 

- наличие в группах МБДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов - заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группах МБДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых  

предметов, стимулирующих познавательную и исследовательскую активность. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями 
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет обучающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 

другие функции. Развивающая предметно-пространственная среда является не 

только развивающей, но и развивающейся, изменяющейся в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, изучаемой темы, 

образовательных задач. Формирование развивающей предметно-

пространственной среды требует консолидации усилий педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Образовательная деятельность предполагает передвижение воспитанников 

не только в пределах своего группового помещения, но и по всему зданию. Детям 

доступны помещения, в которых осуществляется образовательный процесс, и 

иные функциональные пространства дошкольного учреждения. Доступ в 

помещения для взрослых (в методический кабинет, кухню или прачечную, 

медицинский кабинет и пр.) ограничен, но не закрыт, что обеспечивает решение 

образовательных задач, связанных с приобретением детьми представлений о 

некоторых видах профессий.  

Пространство игровой комнаты в групповом помещении условно 

разделено на активный сектор (занимает не менее 50% площади), спокойный 

сектор (занимает около 25% площади), рабочий сектор (занимает около 25% 

площади). Все сектора имеют условные границы и в зависимости от ситуации 

могут вместить всех воспитанников, желающих принять участие в деятельности. 

Основными элементами развивающей предметно-пространственной среды 

в групповом помещении являются небольшие полузамкнутые пространства, 

оснащённые материалами и оборудованием для различных видов детской 

деятельности (центры детской активности). Для разграничения пространства 

гибко используются всевозможные мобильные полки, напольное покрытие, 

коробки, мольберты, столы, небольшие ширмы. В старшем дошкольном возрасте 

дети имеют возможность по собственному замыслу или вместе с воспитателем 

изменять организацию развивающей предметно- 

пространственной среды. 

В помещениях групп раннего возраста, на прогулочных участках 

организуются следующие центры активности развивающей предметно-

пространственной среды:  
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- центр двигательной активности для развития основных движений детей;  

- центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера;  

- центр для организации предметных и предметно-манипулятивных игр, 

совместных игр со сверстниками и взрослыми;  

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств;  

- центр познания и коммуникации (центр книги), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок;  

- центр релаксации (место отдыха и уединения). 

Для детей дошкольного возраста в группах, на прогулочных участках и в 

других помещениях МБДОУ организуются различные центры активности, 

обеспечивающие развитие детей по всем направлениям:   

центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие».  

Для организации сюжетной игры в группах МБДОУ используются 

следующие типы игрового материала: игрушки – «персонажи», игрушки – 

«предметы оперирования», игрушки – «маркеры (знаки) пространства». Каждый 

из этих типов игрушек (игрового материала) отчасти, или они все вместе 

определяют смысл воображаемой ситуации.  

«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные 

предметы, - орудия, инструменты, средства человеческой деятельности, 

позволяющие воссоздать смысл настоящего действия (например, игрушечные 

чашка, утюг, молоток, руль и пр.).  

«Игрушки - персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и 

животных. Сюда же по функциям в игре относится игровой материал, 

представляющий ролевые атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа 

(роли), например, белая шапочка врача, каска пожарного и т.д.  

«Маркеры (знаки) игрового пространства» - это игрушки (игровой 

материал), указывающие на место действия, обстановку, в которой оно 
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происходит (например, игрушечная кухонная плита, дом-теремок, остов ракеты, 

рама, изображающая нос корабля или переднюю стенку автобуса и т.п.).  

В рамках возрастного диапазона 3-7 лет трудно выделить резкие, 

отчетливые границы целесообразных игрового материала. Можно говорить лишь 

об общих тенденциях:  

Возрастная группа Предметы 

оперирования 

Игрушки-

персонажи 

Маркеры игрового 

пространства 

группа раннего 

возраста (1,5-3  

года)  

размер – крупный 

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – 

готовая к 

использованию  

размер – крупный  

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – 

готовая к 

использованию  

целостные комплексы 

бытовой тематики  

(кухня, спальня, домик - 

теремок, комплекс для 

поездок – автобус - каркас с 

модулями - сиденьями и 

рулём на фасадной секции)  

Маркеры игрового 

пространства – постоянные, 

стационарные  

младшая группа  

(3-4 года)  

размер – средний  

внешний облик –  

реалистическая 

игрушка (копия), 

готовность – 

готовая к 

использованию   

размер – средний  

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия), 

антропоморфные 

животные  

готовность – 

готовая к 

использованию   

см. «Группа раннего 

возраста», добавляется 

ширма-прилавок, изменяется 

маркер «транспортного 

средства» - ширма-

автомобиль или скамеечка со 

съемным рулем на одном 

конце.  

Маркеры игрового 

пространства – постоянные, 

стационарные  

средняя группа (5-

6 лет)  

размер – средний 

внешний облик –  

реалистическая 

игрушка (копия), 

прототипическая 

игрушка  

готовность – 

готовая к 

использованию, 

трансформер  

размер – средний  

внешний облик –  

реалистическая 

игрушка (копия), 

прототипическая 

игрушка, 

антропоморфные 

животные  

готовность – 

готовая к 

использованию, 

трансформер  

Маркеры игрового 

пространства – условные: 

трехчастные и пятичастные 

ширмы  

(маркер – в пространстве 

группы, наполнение – в 

коробках на полках и 

стеллажах), мобильные   
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подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет)  

размер – мелкий  

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия)  

готовность – 

готовая к 

использованию, 

трансформер, 

сборная   

размер – мелкий  

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия)  

готовность – 

готовая к 

использованию, 

трансформер, 

сборная  

Маркеры игрового 

пространства – мелкие, 

макеты (предметы, 

представляющие в 

уменьшенном виде реальные 

сооружения и территории), 

мобильные  

 Размер – крупный  

(соразмерный  

настоящей вещи)  

внешний облик – 

реалистическая 

игрушка (копия) 

готовность – 

готовая к 

использованию   

размер – мелкий  

внешний облик – 

условная игрушка 

готовность – 

готовая к 

использованию, 

трансформер  

Маркеры игрового 

пространства – крупные, 

полифункциональные 

(ширмы, накидки и т.д.), 

мобильные  

Для всех возрастных групп, кроме игрушек того или иного типа, необходим 

полифункциональный материал, который обслуживает игру – это любые 

предметы, не имеющие специфического назначения, но выступающие как 

заместители. Это различные детали крупных напольных строительных наборов, 

всевозможные объемные предметы (коробки, диванные полушки, набивные 

модули и пр.), палочки, веревочки и т.п. Чем старше дети, тем больше они 

нуждаются в полифункциональном материале, обслуживающем их 

разнообразные игровые замыслы;  

центр «Мой Красноярский край» (для старших и подготовительных к школе 

групп), оснащение которого направлено на формирование патриотических 

чувств, любви к Отечеству, своему народу в интеграции с содержанием всех 

образовательных областей;  

центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками, а также разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, демонстрационные 

материалы для овладения детьми понятиями «величина», «количество», 

«множество», «число», «плоскость», «пространство», эталонами «формы», и 

«цвета», для развития мышления, памяти, внимания детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;   

центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации познавательно - исследовательской, 

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 
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образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие».  

В центре экспериментирования должен быть представлен материал для 

познавательно-исследовательской деятельности трех типов:  

Объекты для исследования в 
реальном действии 

Образно-символический 
материал 

Нормативно-знаковый 
материал 

материалы для сенсорного 

развития (вкладыши-формы, 

объекты для сериации и т.д.);  

предметы-головоломки;  

сложные искусственные 

объекты для 

экспериментирования типа 

«проблемных ящиков»;  

природные объекты 

(коллекции минералов, 

плодов, семян, растений,  

образцы почв и т.п.);  

инструменты и приборы 

(циркуль, лупа, весы, 

термометр и т.п.); простые 

механизмы (системы 

шестеренок, рычагов и т.п.)  

наглядные пособия – наборы 

карточек, серии картинок и т.п.; - 

графические (наглядные) 

модели; иллюстрированные 

схемы - таблицы, графические 

лабиринты, карты, схемы, 

чертежи (глобус, карта Земли 

т.п.);  

иллюстрированные издания 

познавательного характера, 

содержащие элементы  

наглядно-графического 

моделирования (условно- 

символические изображения, 

классификационные схемы,  

чертежи-карты и т.п.);  

коллекционный материал 

(коллекции монет, марок и т.п.)  

- наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы.  

Каждый из обозначенных типов материалов поэтапно вводится в арсенал 

детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они 

изменяются от преострого к сложному, что, в конечном итоге, на каждом 

возрастном этапе создает возможности для полноценной и разнообразной 

познавательно-исследовательской деятельности.  

В младшей группе преобладают объекты для исследования в реальном 

действии с небольшим включением образно-символического материала. Во 

второй половине года объекты для исследования усложняются и становятся 

более разнообразными, а образно - символический материал начинает занимать 

большее место.   

В средней группе в дополнение к усложняющимся реальным объектам и 

образно - символическому материалу могут вводиться простейшие элементы 

нормативно-знакового материала.    

В группах старшего дошкольного возраста должны быть представлены все 

типы материалов с более сложным содержанием.  

речевой центр, материалы и оборудование которого направлены на 

решение задач речевого развития (обогащение словаря, воспитание звуковой 

культуры речи, формирование лексико-грамматического строя речи и пр.)  в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»;  



114 

 

литературный центр, содержащий художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей;  

центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие;   

центр музыки и театра, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»;  

центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала, схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно - эстетическое 

развитие»;  

центр двигательной активности, ориентированный на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном зале, интенсивной активности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории МБДОУ в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  

Центры активности наполняются в соответствии с интересами и 

потребностями детей, образовательной ситуацией в группе, а также в 

соответствии с содержанием события, материалы в них меняются, дополняются, 

заменяются по мере проживания события, постепенно наполняясь продуктами 

детской деятельности и совместного творчества взрослых и детей.   

Наличие и содержание центров активности предоставляет разнообразные 

возможности для реализации детьми различных видов деятельности, в том числе 

проектно - тематической. Для инициирования детьми проектов и их реализации 

в группах и на прогулочных участках должны быть созданы условия:  
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место для фиксации 

детских интересов и 

инициатив 

материалы для 

реализации проекта 

техническое 

оснащение, 

позволяющее 

фиксировать ход 

проекта 

место для 

презентации 

результатов проектов 

или материалов, 

отражающих ход 

проекта 

Стенд/переносная 

ширма/магнитная 

доска для размещения 

модели трех вопросов, 

линейного календаря, 

паутинки 

деятельности, 

паутинки РППС, 

бланков для 

голосования, таблиц и 

т.д.  

Содержание всех 

центров активности  

Доска, устройство 

для фото и 

видеосъёмки, 

большие листы 

бума, дневники 

наблюдений, 

формы фиксации и 

т.д.  

Говорящая стена, 

стена творчества, 

подиум, стенд, 

ширма и т.п.  

 

Подобная организация развивающей предметно-пространственной среды 

побуждает воспитанников к самостоятельной деятельности, позволяет им 

выбирать вид деятельности, материалы и способ действий на основе 

собственных потребностей, объединяться подгруппами в 3-5 человек по общим 

интересам, чередовать интересные для себя занятия в течение дня.  

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы  

Основные требования к кадровым условиям реализации Программы 

описаны в п. 34. федеральной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическим коллективом 

МБДОУ, в состав которого входят: воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учителя – дефектологи, учителя - логопеды, 

педагог - психолог.  

Реализация Программы обеспечивается также следующими 

административными работниками, учебно-вспомогательным персоналом, 

младшим обслуживающим персоналом.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", Профессиональном стандарте «Педагог-психолог 
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(психолог в сфере образования)», а также в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

  

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

Программы и обеспечению повышения квалификации педагогов  

Заведующий   - управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создание условий, позволяющих педагогам реализовать 

Программу;  

- анализ итогов реализации Программы за учебный год;  

- планирование образовательной деятельности в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

- регулирует образовательную деятельность в ДОУ;  

контролирует исполнение управленческих решений по 

реализации Программы (в том числе осуществляет мониторинг 

качества дошкольного образования).  

Заместитель 

заведующего по УВР 

- организация образовательной деятельности в ДОУ;  

разработка необходимых для реализации Программы 

нормативных документов (положения, инструкции, должностные 

и функциональные обязанности, проекты, методические 

рекомендации и пр.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

 образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности;  

- анализ реализации Программы в ДОУ за учебный год;  

организация деятельности в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- наполнение официального сайта ДОУ информацией о 

Программе и ее реализации;  

- организация профессионального развития педагогов и их 

квалификации по вопросам реализации Программы, психолого-

педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов;  

- организационно - координационная работа при реализации 

Программы;  

- организация участия воспитанников в районных и городских, 

мероприятиях различной направленности;  

- организационно-методическое сопровождение педагогических 

инициатив;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Старший воспитатель  
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Воспитатель   - осуществление воспитательно-образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с Программой и годовым планом 

ДОУ;  

- содействие созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников;  

- изучение личности детей, их склонностей, интересов, 

индивидуальных способностей, содействие росту их 

познавательной мотивации, формированию и развитию 

инициативы и самостоятельности, формированию 

компетентностей и развитию способностей в разных формах 

организации детской деятельности;  

- наблюдение за поведением детей в период их адаптации в 

детском саду, создание благоприятных условий для легкой и 

быстрой адаптации;  

- создание благоприятной микросреды и морально-

психологического климат для каждого ребенка;  

- развивание навыков общения детей;  

помощь воспитанникам в решении возникших проблем в 

общении со сверстниками в группе, педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями);  

обеспечение занятия воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников ДОУ;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- включение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами. 

Педагог - психолог  - организация и проведение обследования состояния 

эмоционально - волевой сферы дошкольников, особенностей 

социально-личностной сферы, поведения, интеллектуального 

уровня развития, готовности к обучению в школе;  

- полноценная и своевременная коррекция проблем поведения 

детей;  

– организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников ДОУ;  

- консультирование родителей и педагогов по вопросам 

воспитания и психолого - педагогического сопровождения детей.  

Учитель - логопед  - обследование нарушенных речевых функций, выявление причин 

и механизмов нарушения речи, особенностей проявления того или 

иного нарушения, состояния психомоторных функций;  

- укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии детей.  

- организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников ДОУ;  

- включение в практику образовательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами.  

Учитель - дефектолог - осуществление системы коррекционного воздействия на учебно 

- познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса; 

- определение содержательной направленности коррекционной 

работы в зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности; 

- укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.  

- организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников ДОУ;  

- включение в практику образовательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами. 

Музыкальный 

руководитель  

- развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников;  

- деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая реализацию Программы 

(образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»);  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащение впечатлений детей, знакомство с разнообразными 

средствами выразительности;  

- изучение индивидуальных способностей, склонностей и 

интересов детей в области музыкально-художественной 

деятельности и музыкального искусства;  

- создание благоприятных условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования личности воспитанников, 

содействие развитию музыкальности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку;  

- сотрудничество с МБДОУ на муниципальном уровне и 

социумом по вопросам музыкального воспитания;  

- включение в практику образовательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами;  

- организация работы по формированию общей культуры 
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воспитанников ДОУ. 

Инструктор по  

физической культуре  

- воспитание здорового образа жизни, интереса к занятиям 

физической культурой и спортом;  

- организация и проведение с участием педагогических 

работников и родителей (законных представителей) 

физкультурно-спортивных мероприятий и мероприятий 

оздоровительного характера;  

- просветительская работа среди родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогических работников в 

области физической культуры;  

- формирование нравственно-волевых качеств личности 

дошкольников;  

- сотрудничество с МБДОУ на муниципальном уровне и 

социумом по вопросам физического воспитания;  

- включение в практику образовательной деятельности научных 

достижений, современных образовательных технологий;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами;  

- организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников ДОУ;  

- консультирование и координация деятельности педагогических 

работников по вопросам физического воспитания детей.  

Младший воспитатель  - обеспечение совместно с воспитателем занятия обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участие в организации работы по формированию общей 

культуры воспитанников;  

- обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, 

проведение мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению детьми распорядка дня (совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя);  

- организация с учетом возраста детей работы по 

самообслуживанию, соблюдению ими требований безопасности;  

- оказание детям необходимой помощи по привитию санитарно - 

гигиенических навыков.  

  

3.7. Календарный план воспитательной работы  

В приложении 9 представлен календарный план воспитательной работы. 

Планирование воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах;  

- разработка коллективного проекта/события, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности. Данная 

последовательность является циклом, который, при необходимости, может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 
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варианте.  

Организационной основой планирования является федеральный 

календарный план воспитательной работы.  

Воспитатели в каждой возрастной группе определяют конкретные задачи, 

конкретные формы реализации воспитательного цикла.  
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IV. Дополнительный раздел  

4.1 Краткая презентация Программы 

Краткая презентация образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Уважаемые родители! 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 163 (далее - 

Программа). Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждена Приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1022). 

Программа сформирована как программа психолого - педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

Программа предусматривает особенности ее реализации для детей с 

задержкой психического развития. 

В Программе дано описание особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, определено содержание 

образовательной работы с вашими детьми. 

Реализация Программы осуществляется в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности с пребыванием детей в течение 12 часов. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программное обеспечение образовательного процесса основной части 

Программы строится на основе федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дополненной парциальными программами, 

необходимыми для реализации содержания Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) направлена на формирование у дошкольников ценностных 

представлений о культурных и природных особенностях Красноярского края. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, 

родителей, а также возможностям педагогического коллектива. Основной целью 
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работы педагогического коллектива МБДОУ с родителями (законными 

представителями) обучающихся с задержкой психического развития является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

- диагностико - аналитическое направление: изучение семьи, выяснение 

образовательных потребностей ребенка с задержкой психического и 

предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное направление: повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс;  

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное направление: пропаганда и популяризация опыта 

деятельности МБДОУ; создание открытого информационного пространства 

(сайт МБДОУ, форум, группы в социальных сетях) 

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в 

реализацию Программы, принимая участие в: 

- работе центров активности/функциональных модулей (в качестве 

ведущих); 

- в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников); 

- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов); 

- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и 

праздников. 

Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в 

практикумах, круглых столах, педагогических советах, общих и групповых 

родительских собраниях и т.д. 

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из 

информационных стендах в группах и холлах МБДОУ, официального сайта 

МБДОУ, из личных бесед с педагогами. 

Участвуя в реализации Программы, вы: 

- оказываете психологическую поддержку вашим детям; 

- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, 

уверенности за ребенка); 

- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного 

образования; 

- получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших 
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детей со сверстниками во время общих дел и во время общения со взрослыми; 

- получаете представление об уровне развития детей через наблюдение за 

ними в деятельности; 

- предоставляете детям право гордиться своими близкими; 

- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере 

взаимоотношений детей с близкими, о стилях общения; 

- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, 

проблемах детей;  

- возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и 

тенденций их развития; 

- имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в 

домашних условиях, обеспечиваете содержательную и организационную 

преемственность.  

Подробно ознакомиться с содержанием Федеральной Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте ДОУ, 

в разделе «Образование». 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://dou163.ru/sveden/education#adaptirovannye-obrazovatelnye-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya

