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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-
чающихся с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошко-
льного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №12 «Бе-
лочка» с корпусом №2 «Соболек» (далее – ЗПР, Программа) разработана в соответст-
вии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной об-
разовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. регио-

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 
- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 
детей с ЗПР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошколь-
ного образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО 
для обучающихся с ЗПР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и на-
чального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся раннего и до-
школьного возраста с ЗПР в соответствии с их общими и особыми потребностями, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-
дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приняты-
ми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического разви-
тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ЗПР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ЗПР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 
ЗПР, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ЗПР 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 ЗПР как субъекта отношений с педагоги-
ческим 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 ЗПР, развитие их со-
циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-
сылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-
ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реа-
билитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и на-
чального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих 
принципах: 

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 педаго-

гических 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 отноше-
ний. 

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 обучаю-
щихся 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 возможно-
стей 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, соот-
ветственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для по-
строения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, опре-
делить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, свя-
занные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 
нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во мно-
гом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного 
на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психо-
лого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в кото-
ром участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется за-
ключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков 
в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная ди-
агностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный под-
ход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том слу-
чае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и пси-
хологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом про-
цессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специ-
ально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, 

а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекци-

онная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «за-
мещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 
положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 
Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается измене-
ний некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 
представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в гло-
бальных 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 мысли-
тельной 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 об-
разовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 
нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориенти-
рующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, дея-
тельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и разви-
вающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сего-
дняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ре-
бенка 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 деятель-
ность возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алго-
ритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познава-
тельная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и 
протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой органи-
зации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная 
закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с од-
ной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей по-
мощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 
управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение дошколь-
никами с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 
самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических ра-
ботников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образова-
тельное 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: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвари-
антные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою 
адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается 
право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учиты-
вающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических осо-
бенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоор-
ганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, 
воспитания и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития 
ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 
образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 



 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, инте-
ресов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней 
и внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности 
ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-
раста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитан-
ников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
с ЗПР. 

1.1.3.1.Национально-культурные особенности:  

        Для уральского региона характерна многонациональность и многоконфессио-
нальность, но сильны и православные традиции. Велико влияние региональных па-
мятников истории и культуры, традиций исторически сложившихся народов Средне-
го Урала - русских, удмуртов, татар, башкир, марийцев и др.      С учетом националь-
но-культурных традиций для детей осуществляется отбор художественно-

литературных и музыкальных произведений местных писателей, поэтов, композито-
ров, художников, образцов национального (местного) фольклора, искусства различ-
ных народов, народных игр. 

      Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 
ознакомление с природой, историей и культурой жителей родного края; приобщение 
к народным традициям; формирование представлений о своей национальной принад-
лежности; учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) 
и этнических особенностей; использование средств народного воспитания (устное 
народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное ис-
кусство и т.д.).  

     Познав и полюбив историю, природу и культуру своего народа, ребенок в буду-
щем может полюбить и узнать культуру других народов. Искусство народов Урала 
разнообразно, его лучшие образцы являются частью национальной культуры. При-
общение дошкольников к музыкальной, изобразительной, декоративной, речевой, 
бытовой культуре народов Урала, происходит на основе ознакомления с родным кра-
ем - малой Родиной, т.к. детям близко и дорого то, что их окружает: особенности го-
воров русского населения Среднего Урала в поэтических текстах, восходящие к се-
верно-великорусскому наречию; традиционные для культуры детства многонацио-
нальные контексты музицирования ритуалов и игр, календарно-обрядовых музыкаль-
ных текстов, используемых в народных обрядах и праздниках календарного цикла. 

1.1.3.2.Климатические особенности:  
    Образовательная программа учитывает особенности природно-климатических 

условий Среднего Урала. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Преду-
сматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особен-
ностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 
менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 
двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 



 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной дея-
тельности с детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется дру-
гой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятель-
ность. 

        Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, непо-
средственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
по физическому развитию проводится в зале и на воздухе. 

Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулки в хо-
лодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режи-
мом/распорядком дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок со-
ставляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от клима-
тических и погодных условий. В условиях холодной уральской зимы, когда световой 
день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрос-
лого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к миниму-
му. Прогулка не рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15°С и скорости ветра 
более 15м/с для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15м/с. 
Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (ком-
бинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).  

     С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 
обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных меро-
приятий процедур, организация режимных моментов.  

 

1.1.3.3.Социально-культурные особенности:  
 В образовательной программе учитывается тот факт, что современные дети сущест-

венно отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным характери-
стикам. Сегодняшние дошкольники – другие, они дети информационного века, циф-
ровых технологий, у них другие способы общения и мышления, что нашло отражение 
в определении задач и содержания образования. Какими из них воспользуется ребе-
нок, будет зависеть от его насущных интересов, состояния здоровья, индивидуальных 
особенностей, доступности предметов и видов деятельности.       

Вступая в многоплановые отношения с окружающим миром, ребенок учится, полу-
чает свое первое персонифицированное образование, формируется и проявляется его 
индивидуальный стиль деятельности, в целом вызревает интегральная индивидуаль-
ность личности. На формирование личностных особенностей воспитанников влияет 
так же окружающий социум. На протяжении многих лет социальными партнерами 
дошкольного учреждения являются: 

- образовательные учреждения: ГАОУ ДПО СО «ИРО», МОУ СОШ № 5, МБДОУ 
детский сад №6 «Снежинка»    

- учреждения культуры: Центр детского чтения «Радуга», Невьянский государствен-
ный историко-архитектурный музей. 

-  другие организации:   пожарная часть г. Невьянска;   ГИБДД МВД России по Не-
вьянскому ГО, ТКДНиЗП, ТН ПМПК управления образования.  

- Детский сад поддерживает научно-образовательные связи с Нижнетагильским фи-
лиалом ИРО по вопросам научно-методического сопровождения образовательной 



 

деятельности; повышения квалификации и аттестации педагогических работников.      
-Взаимодействие с ТН ПМПК (диагностика и консультирование) позволяет прово-
дить мониторинг развития детей группы риска и обеспечивать консультационную 
помощь специалистов по вопросам воспитания и развития дошкольников по запросу 
родителей. 

 - С находящейся в непосредственной близости с МБДОУ МОУ СОШ №5 НГО 
обеспечивается единый преемственный подход к образованию детей. Педагогами 
школы при участии  педагогов-дошкольников проводится ежегодный муниципаль-
ный семинар, направленный на реализацию основных задач дошкольного образова-
ния с целью обеспечения благополучной социально-психологической адаптации вы-
пускников к условиям школьной жизни. Школьные учителя отмечают заинтересо-
ванность большинства учеников в процессе обучения, любознательность, эмоцио-
нально-волевые, социально-коммуникативные навыки первоклассников. 

-  У дошкольного учреждения  установлено сотрудничество с учреждениями: Центр 
детского чтения «Радуга», Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей,  пожарная часть г.Невьянска;   ГИБДД МВД России по Невьянскому ГО, 
ТКДНиЗП. 

        Взаимодействие детского сада с социальными партнерами по реализации ООП 
ОП ДО детского сада №12 «Белочка», обеспечивается на основании договоров, пла-
нов совместной работы по всем направлениям развития детей дошкольного возраста. 

Взаимодействие с этими учреждениями позволяет: 
- согласовать позиции всех субъектов образования детского сада и его социальных 

партнеров по вопросам развития воспитанников; 
- обогатить, расширить содержание дошкольного образования;  
- содействовать успешной социализации детей в обществе; 
- предоставить возможность детям представлять результаты своей практической и 

познавательной деятельности за пределами детского сада; 
- повысить теоретический уровень и уровень профессионального мастерства педаго-

гов, обобщать и транслировать опыт работы по реализации современных образова-
тельных программ на городском, региональном, всероссийском уровне. 

- воспитывать активную жизненную позицию детей через включенность и самореа-
лизацию детей в творческой деятельности. 

             

       Партнерское взаимодействие всех участников образовательного процесса с при-
влечением ресурсов нескольких организаций - социальных партнеров позволяет вы-
делять, осознавать и решать проблемы воспитания детей.  Организация такого рода 
взаимодействия в целом положительно отражается на качестве и результате образо-
вательной деятельности. 

 

1.1.3.4. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.4.1. Особенности психофизического развития детей раннего и дошко-
льного возраста с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы от-
ставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсор-
ных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных 
в генотипе возможностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органи-
ческой или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).  



 

У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симпто-
матика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправ-
ленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособ-
ности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работо-
способность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 
инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недо-статочность или 
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объе-
динения различных структур мозга, своевременно не формируется их специализиро-
ванное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 
ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние 
на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, сте-
пень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ре-
бенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функцио-
нально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 
неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 
недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 
всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 
внутригрупповые различия. 

 

Классификация вариантов ЗПР 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 
четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармо-
нический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на пер-
вый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрело-
сти. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложе-
ния, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 
поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недос-
таточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утом-
ляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего орга-
нического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирую-
щих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребен-
ка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патоло-
гическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в эмоциональ-
но-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 
регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает по-



 

веденческая сфера. 
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризую-

щийся первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тя-
желой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по 
степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в пер-
вую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации 
воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмо-
ционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 
деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В 
обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 
варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 
втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познава-
тельной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрас-
тных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправ-
ленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченно-
стью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 
осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 
игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сни-
женной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 
дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 
психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продук-
тивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с ослож-
ненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР цереб-
рально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 
отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу 
входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаружи-
вающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, 
памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы дея-
тельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчи-
вого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импуль-
сивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобра-
зие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором стра-
дают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познава-
тельной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предмет-
ной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной дея-
тельностью.  
 



 

Психологические особенности 

детей раннего возраста  
с задержкой психомоторного и речевого развития 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического пораже-
ния центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве.  

Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диаг-
ноз не формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не 
формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое заклю-
чение. Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого раз-
вития. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание усло-
вий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, стиму-
ляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в психомо-
торном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии. 

Ранний возраст особый период становления органов и систем, форми-рования их 
функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый ряд 
особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет скачкооб-
разный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться некоторые 
особенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные расстрой-
ства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может служить признаком отклоняюще-
гося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность формирую-
щихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перене-
сенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического воздействия) 
может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается явление ре-
тардации. 

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, 
что созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой из 
них существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является 
сензитивным для развития эмоциональной сферы ребенка, всех видов восприятия 
(сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление 
этих процессов происходит в рамках общения и предметной деятельности при 
активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается 
фундамент для развития личности ребенка, его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависи-
мость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и физического раз-
вития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии здоровья малыша 
напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций 
на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную актив-
ность, а состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в 
познании окружающего мира. Известно, что при сенсорной эмоциональной деприва-
ции существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. Раннее 
формирование положительных эмоций - залог полноценного становления личности 
ребенка, коммуникативной и познавательной активности. 

Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные небла-



 

гоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 
раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика в раннем возрасте 
затруднена. При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 
симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отстало-
го ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной или 
нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 
нарушениями.  

В связи с разными формами и разной степенью выраженности органического по-
вреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, а 
значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют времен-
ной разброс. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном воз-
расте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особен-
ности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, ре-
чи, эмоционального развития и коммуникативного поведения.  

 

Психолого-педагогическая характеристика 

и показатели задержки психомоторного и речевого развития детей  
второго года жизни 

ЗПР может быть диагностирована у ребенка не ранее трехлетнего возраста. 
Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей задержке психомо-
торного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 
функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу не-
зрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция созрева-
ния двигательных и общих психических функций.  

Основные проявления такой задержки:  
- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 

месяца позже, чем здоровые дети;  
- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, тормо-

зящие формирование локомоторных навыков; 
- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 
- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете;  
- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  
- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, запаз-

дывание реакции на имя; 
- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, ре-

бенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 
- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и самообслужи-

вания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту, самостоя-
тельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 
- снижение привязанности к матери; 
- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 
- нарушения сна и бодрствования. 
Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных 

и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 



 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

и показатели задержки психомоторного и речевого развития 

детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему воз-
расту являются следующие: 

- недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относи-
тельно сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 
- снижение познавательной активности;  
- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  
- недоразвитие предметно-практической деятельности; 
- несформированность возрастных форм поведения. 
В данном возрастном периоде ЗПР ребенка может проявляться в недоразвитии 

психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-

перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности ребенка.  
Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет 

на формирование представлений об окружающем мире.  
Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Напри-

мер, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются: 
- отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, коор-
динационных способностей; 

- задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании многосту-
пенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность словарного запа-
са, выраженные недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, нару-
шения фонематической стороны речи; 

- недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 
объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факто-
ров проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятель-
ности: 

- снижение познавательной активности; 
- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе об-

щения со взрослыми и сверстниками; 
- повышенная утомляемость, истощаемость. 

 

Психологические особенности 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выражен-ными и 
проявляются в следующем: 

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравне-
нию с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложне-
нии деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двига-



 

тельные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психо-
моторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произ-
вольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной орга-
низации движений; 

- недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности вос-
приятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 
функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование; 

- более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 
того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 
характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 
объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. 
Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 
виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены труд-
ности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязае-
мой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графи-
ческого отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстни-
ков, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 
активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качествен-
ное своеобразие игровой деятельности; 

- незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудно-
сти при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагиро-
вании от несущественных признаков, при переключении с одного основания класси-
фикации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается 
на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования сло-
весно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 
связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психи-
ческого развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 
могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мыш-
ления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния 
ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании 
сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных 
связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 
обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен ана-
лиз и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость больше-
го, чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несфор-
мированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть резуль-
таты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выяв-
ления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы собы-
тий; 

- задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая про-
дуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации; 

- отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 
такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на ус-



 

пешности ребенка при освоении образовательной программы; 
- эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам разви-

тия, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в усло-
виях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным воз-
можностям; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 
ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчи-
во, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения 
со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 
более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 
свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 
сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 
соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышен-
ной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических пове-
денческих реакций; 

- задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 
ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: сни-
жена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бед-
ные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обед-
нена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не 
развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 
почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 
почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 
младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полно-
ценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосыл-
ки для перехода к более сложной - учебной деятельности; 

- недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого разви-
тия детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и про-
являются в следующем: 

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

- низкая речевая активность; 
- бедность, недифференцированность словаря; 
- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, сло-

воизменения, синтаксической системы языка; 
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых вы-

сказываний; 
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса пись-

менной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях пони-



 

мания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно замет-
ным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 
необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 
операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная актив-
ность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоцио-
нально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечи-
вающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регу-
лятивном, познавательном, личностном компонентах.  

А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС НОО. Важнейшей задачей является формирование 
этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного об-
разования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.1.3.4.2. Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклю-
зивного образования, должна учитывать особенности развития и специфические обра-
зовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 
так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 
структуре дефекта. 

 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ЗПР можно от-
нести: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психоло-
го-педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех обра-
зовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 
- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и инди-
видуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с уче-

том функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности де-
тей и образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы; 



 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образова-
тельной программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в прак-
тическую и игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекцион-
ной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 
развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 
навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обуче-
ния с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компен-
сации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на началь-
ных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок 
для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оп-
тимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеоб-
разовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуника-
ции, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и свер-
стниками, социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориента-
цией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компо-
нентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; гра-
мотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным предста-
вителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспита-
ния ребенка с ЗПР. 

 

 

 



 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-
бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результа-
ты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-
разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка с ЗПР к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-
ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-
школьного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации.  

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсаль-
ных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регуля-
тивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 
 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми второго года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомо-
торного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 
функций.  

В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и осо-
бенностей развития возможны два варианта планируемых результатов: 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и пре-
одоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 
целенаправленной коррекционной работы: 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднима-
ется и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за 
руки педагогического работника; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, ко-
пает лопаткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета вели-
чины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примери-
вание; 

- осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает 
на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков 
постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 
- активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует 

мимику, жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 
- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, 

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объ-
единять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 



 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотно-
сит два предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения зна-
комых игрушек и предметов на картинках, методом практических проб и примерива-
ния пытается найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный 
опыт. 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 
дальнейшую профессиональную коррекцию: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 
некоторые обращения педагогического работника, проявляет избирательное отноше-
ние к близким и посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, 
«до свидания», «иди ко мне», «нельзя»; реагирует на имя - поворачивается, когда его 
зовут; различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника сво-
их действий; 

- в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воз-
действие педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работни-
ком пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, ин-
тонацией; может произносить серии одинаковых слогов и повторять за педагогиче-
ским работником некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже 
умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из ле-
петных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического работника может показать 
названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструк-
ции; 

- познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического ра-
ботника обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать 
действиям педагогических работников; 

- непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных ин-
струментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 
пропадает; 

- проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движе-
ний страдает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается об-
щая моторная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но 
не всегда сохраняет равновесие, выполняет знакомые движения по просьбе и подра-
жанию педагогическому работнику, поворачивается к источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 
 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может прибли-
зиться к следующим целевым ориентирам. 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и пре-
одоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 
целенаправленной коррекционной работы: 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональ-
ным контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к обще-
нию с педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и ми-
мике, сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и иг-
ровой деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, 



 

подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с 
игрушками, начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 
действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает простейшие куль-
турно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, ис-
следует их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы 
с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных 
ситуациях, овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практи-
ческими пробами и примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигу-
ры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы), величине (ориентируясь на недифферен-
цированные параметры: большой - маленький), идентифицирует цвет предмета с цве-
том образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, ориентируется в количестве 
(один - много), выполняет действия со знакомыми предметами на основе зрительного 
соотнесения; 

- в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную сло-
весную инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, 
способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; 
понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 
глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые 
грамматические формы слов (родительный и дательный падеж существительных, 
простые предложные конструкции), активно употребляет существительные (допус-
каются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, за-
мены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела че-
ловека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в 
диалог - отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной 
фразовой речью (допускаются искажения фонетические и грамматические, использо-
вание дополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за педаго-
гическим работником предложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровож-
дение включается в предметно-практическую деятельность; 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под му-
зыку, простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к изобразительным средст-
вам, осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), 
может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на 
них реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстра-
циям, сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельно-
сти (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен 
подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; 
осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с иг-
рушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предме-
тами одежды). 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 
дальнейшую профессиональную коррекцию: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 
технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предме-
ты одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 



 

- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 
кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пи-
рамидку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия 
вкладыши, используя многочисленные практические пробы и примеривание, однако 
эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педаго-
гического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит кук-
лу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, 
быстро теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического ра-
ботника включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они 
недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в 
совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 

- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 
только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки 
слоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фра-
зы, но затрудняется в словоизменении; 

- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция 
со стороны педагогического работника; 

- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, ве-
личине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов 
на картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической зада-
чи, но затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднима-
ется и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за 
руки педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удержи-
вает равновесие, стоя и в движении; 

- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 
«пинцетный захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты 
(ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях 
группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах 
деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руково-
дством родителей (законных представителей), педагогического работника. Эмоцио-
нальные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более 
устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре со-
блюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игро-
вых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие услов-
ный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к соз-
данию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуа-
цию создают родители (законные представители), педагогические работники. Замеча-
ет несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического ра-
ботника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-



 

стояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-
служивания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 
словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначи-
тельной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего оби-
хода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического 
работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию пе-
дагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и нерече-
вые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует 
шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и жи-
вотных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния че-
ловека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 
многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую ак-
тивность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 
части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 
предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элемен-
тарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на во-
просы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только от-
дельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 
дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на глас-
ном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него 
делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и 
может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фи-
гуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 
величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе 
не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов под-
бирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом об-
разца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, тре-
угольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количе-
ству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на ос-
нове наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 
руку, направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые пред-
логи, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Оп-
ределяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 
называет утро-вечер. 



 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 
предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной дея-
тельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Ос-
ваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 
мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах дея-
тельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 
Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается 
к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных му-
зыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 
выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и пе-
ремещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочета-
нии со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). 
Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координи-
рованные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаи-
кой, предметами одежды и обуви. 

 

1.2.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 
детьми дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готов-
ность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к 
общению с другими детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать се-
бе род занятий, участников по совместной деятельности, демонстрирует достаточный 
уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к 
действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появля-
ется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 
снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать инте-
ресы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-
ватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оце-
нивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен 
подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим 
работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регу-
ляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает началь-
ными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основны-
ми культурными способами деятельности, обладает установкой положительного от-
ношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относи-
тельную независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению 
в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности 
и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 



 

предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внима-
ния (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции пове-
дения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 
объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает эле-
ментарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 
словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может 
выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника строит 
простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 
моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элемен-
тарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваи-
вает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 
числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на на-
глядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, об-
ладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, упот-
ребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 
и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 
возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые распространен-
ные предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, ко-
торые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опы-
та, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав пред-
ложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 
знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и уме-
ет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 
а) музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 
чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, на-
родным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движе-
ния рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет 
основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и 
управлять ими, достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 
последовательность движений, обладает физическими качествами (сила, выносли-



 

вость, гибкость и другое), развита способность к пространственной организации дви-
жений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет способ-
ность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также един-
ство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и 
в условиях семьи. 

 



 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено 

на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г.» № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии каче-
ства образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-
тельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучаю-
щихся с ЗПР, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 
в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-
тельности ДОО на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освое-
ния Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-
ниями обучающихся с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-
ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жиз-
ни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста с ЗПР с учетом сенситивных периодов в раз-
витии. Обучающиеся с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни развития 
личности, поэтому целевые ориентиры Программы учитывают не только возраст ре-
бенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нару-
шений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанную на мето-
де наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-
кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка с ЗПР; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологи-
ческой диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества об-
разовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 



 

и дошкольного возраста с ЗПР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях со-
временного общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного 
образования для обучающихся с ЗПР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и 
для педагогических работников в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детст-
ве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 
- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ЗПР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников обра-
зовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, исполь-

зуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью полу-
чения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ЗПР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает за-
дачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы ДО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки ка-
чества АОП ДО обучающихся с ЗПР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной дея-
тельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ЗПР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-
зования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реа-
лизации АОП ДО для обучающихся с ЗПР.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что по-
зволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающе-
го дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы ус-
ловий реализации Программы.  



 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в кото-
ром непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив 
ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 
ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-
сте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-
школьного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-
тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-
мы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для 
ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.  

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного воз-
раста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики разви-
тия, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 
дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится осно-
вой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекци-
онно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуаль-
ному учебному плану.  

При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на современ-
ную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития.  

Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обоб-
щенным психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного 
психического развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
при поступлении в образовательную организацию.  

Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образователь-
ных организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры по-
знавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента деятель-
ности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 
этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 
обучения учитываются следующие группы обучающихся: 

Группа А. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 



 

структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему 

уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательно-
сти. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивацион-
ного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправлен-
ности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии адекватной внут-
ренней (интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщаемость в субъективно 
сложных видах деятельности. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности 
к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их со-
блюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произ-
вольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтан-
ной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и поверхностной коммуникации, 
порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами. 

Группа В. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО обу-
чающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномер-
ное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. По-
знавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивацион-
ного компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефици-
том произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятель-
ности. Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неус-
тойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемо-
стью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способно-
сти к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и (или) 
неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. 
Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникаци-
ях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный харак-
тер при обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариатив-
ны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 
группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

Группа С. Этим обучающимся с ЗПР может быть рекомендована АОП НОО (ва-
риант 7.2.) при условии индивидуализации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и 
структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная актив-
ность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и 
целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произ-
вольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в связи 
с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, 
инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности по-
нимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереоти-



 

пов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на 
фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, так и невербальной 
коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов и контекстов ситуаций 
взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо 
резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не соотносима с содержанием 
задач коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существен-
но ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, оп-
ределяется в процессе диагностического обучения 

 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     Взаимодополнение содержания адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования происходит за счет использования методического пособия 

«Мы живем на Урале» О.В.Толстиковой, О.В.Савельевой -Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2013г. 

 

Пояснительная записка 

     Методическое пособие О.В. Толстиковой, О.В.Савельевой «Мы живем на Урале» 
разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 
1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики – 

«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-
щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Фе-
дерации в условиях многонационального государства». 

 

     Цели и задачи реализации методических пособий и технологий: 
О. В. Толстикова О.В.Савельева «Мы живем на Урале»  
Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоас-
пектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной со-
ставляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному на-
следию своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отноше-
ния к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям 
и другим людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 
5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 
 

     Реализация целей осуществляется через: 
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа посте-

пенного перехода от более близкого ребёнку, личностно-значимого, к менее близко-
му – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: про-
шлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 
(села), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительно-
сти, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 
природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они 
хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 
(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование); 



 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 
взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на осно-
ве народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домаш-
него обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских 
народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельно-
сти с детьми: 

  детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 
детьми по освоению содержания образования в соответствии с психолого-

педагогическими задачами тем комплексно-тематического планирования об-
разовательного процесса; 

  мини-музеи, выставки, экскурсии, акции (природоохранные, социальные) и 
т.д.; 

  формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, 
библиотека, поликлиника, музей,  станция юннатов, дом культуры, ГИБДД, 
пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, культурно-

досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о со-
трудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, 
фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

Задачи содержательных блоков: 
 Моя семья 

1.Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим де-

лам, любви и уважения к членам семьи. 
 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопри-
мечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 
зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике 
(герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 
родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (се-
ла), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных 
акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) кра-

сивым. 
6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села).  
Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 
становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной на-
правленности. 



 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения дости-
жениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 
традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим лично-
стям, памятникам истории. 

4. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 
костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 
разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к куль-
турным традициям своего и других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление со-
хранять их. 

 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 
народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и нацио-
нальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глу-
бинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 
процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения по-
лученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 
ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 
культуры. 

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

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 
взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и дру-
гих особенностей культуры. 

 

Принципы организации образовательного процесса: 
 Методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В.Толстикова 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических 
и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на раз-
витие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных при-
родных, кли¬матических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета куль-
турно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образо-
вания, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возмож-
ности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

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

         Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продол-
жателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и це-



 

лостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Осво-
бождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыраже-
ния, самостоятельной деятельности. 

 

Значимые характеристики. 
Приоритетные направления образовательной деятельности. 
Участники образовательных отношений детского сада определили приоритетным 

направлением «Социально-коммуникативное развитие». 
      Заявленные приоритеты обеспечиваются наличием следующих условий: 
- расширением учебно-методического комплекса за счет использования методиче-

ских пособий, технологий и программ по обозначенным приоритетным направлени-
ям; 

- возможностью качественной реализации выше указанных программ,
 технологий и методик штатными высококвалифицированными специа-
листами детского сада (музыкальным руководителем, воспитателями с высшим про-
фессиональным педагогическим образованием); 

- созданием полноценных условий для осуществления приоритетной деятельности, в 
том числе наличие специально-оборудованных помещений: физкульту-
рый/музыкальный зал, для индивидуальных занятий с детьми,  мини-уголки 

«Уральская изба». 
«Социально-коммуникативное развитие»,  

 Расширение учебно-методического комплекса за счет использования методиче-
ских пособий и программ: 

- методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В.Толстиковой; 
- метод проектов. 
Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 Методическое пособие «Мы живем на Урале» О.В.Толстикова  
Целевые ориентиры: 
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других лю-
дей, выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преоб-
разовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживать-
ся с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мне-
нием, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других на-
циональностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 
высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуа-
ций взаимодействия; 

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные об-
ществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитан-
ность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, по-
сильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расши-
рять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, пере-



 

живать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники по-
лучения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержа-
тельного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 
памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к нацио-
нальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; 
активно включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, дет-
ское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим 
родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адек-
ватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 
одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации 
и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 
адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 
замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 
родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдаю-
щихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоя-
тельной и совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творче-
ства; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 
проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблю-
дать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать 
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках 
адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значи-
мых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 
города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятель-
ности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 
т.д.); охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 
подготовке концерта для ветеранов войны, по¬садке деревьев на участке, в конкурсе 
рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вы-
растет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться ре-
шить не¬которые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родо-
словной; об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о красо-
те и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 
самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на 
Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут 
люди разных национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу 
нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах 
и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и 
решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической 
посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), глав-



 

ной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произве-
дений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и 
крупные города Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Сверд-
ловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ С ЗПР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ-
БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-
мы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенно-
стей 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, климатиче-
ских условий реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, состава групп, 
особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представите-
лей). 

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 т.ч. сюжетно-ролевая 
игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в т.ч., народные игры, 
игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучаю-
щихся 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 орга-
низованных 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. 

 

2.1.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития 

Основная цель психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 
с последствиями раннего органического поражения ЦНС - коррекция недостат-
ков и профилактика ЗПР на дельнейших этапах. 

Это предполагает последовательное развитие функционального базиса для ста-
новления психомоторных, познавательных и речевых функций. 

Обучающиеся с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых об-
наруживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых 
психолого-педагогических условиях.  

На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается изучение дина-
мики развития при целенаправленном обследовании и на основе постоянных наблю-
дений в процессе коррекционно-образовательной и воспитательной работы.  

Как правило, это соматически ослабленные обучающиеся, отстающие не только 
в психическом, но и в физическом развитии.  

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 



 

функций (функций передвижения), на момент обследования выявляется несформиро-
ванность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники 
движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. Общая 
моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливает трудности 
овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, вни-
мание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная дея-
тельность: обучающиеся не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориенти-
ровке их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают 
в деловое сотрудничество со педагогическим работником и с его помощью справля-
ются с решением наглядно-практических задач. Преимущественно манипулируют 
предметами, но им знакомы и некоторые предметные действия. Они адекватно ис-
пользуют дидактические игрушки, а вот способы выполнения соотносящихся дейст-
вий несовершенны, детям требуется гораздо большее количество проб и примерива-
ний для решения наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, 
обучающиеся с задержкой принимают и используют помощь педагогического работ-
ника, перенимают способ действия и переносят его в аналогичную ситуацию. 

Обучающиеся почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими ле-
петными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может 
быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 
использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание простых инструкций 
не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 
- раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии от-

дельных психических функций может привести к вторичной задержке развития дру-
гих функций; 

- поэтапное развитие всех нарушенных или недостаточно развитых функций с 
учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учи-
тывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого раз-
вития; 

- дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и 
форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ребенка; 

- подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню акту-
ального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития»; 

- организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - 

эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работником в 
предметно-игровой деятельности; 

- взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привя-
занностей ребенка. 

Особенности проведения коррекционной работы: 
- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение ра-
боты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ре-
бенка и консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 
- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения несколь-

ких разноплановых задач в рамках одной ситуации; 



 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 
могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребен-
ком могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем эта-
пе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только за-
крепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимо-
сти от степени сложности материала и от состояния обучающихся; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда и 
учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из 
специалистов решает общие и специфические задачи; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-

развивающий процесс; 
- обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развиваю-

щей работы с ребенком. 
 

2.1.2. Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаи-
мосвязи с коррекцией недостатков в развитии 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до 
двух лет направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсор-
ной, речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в 
сотрудничестве со педагогическим работником. 

 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Педагогический работник корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 
Организации, учитывая привязанность обучающихся к близким, привлекает родите-
лей (законных представителей) для участия и содействия в период адаптации.  

Педагогический работник, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоцио-
нальный контакт; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 
темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излиш-
них требований.  

Педагогический работник удовлетворяет потребность ребенка в общении и со-
циальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бе-
режно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует 
на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовос-
приятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявление недовольст-
ва ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Педагогический работник оказывает поддержку, представляя ребенка другим де-
тям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знако-
мит с элементарными правилами этикета.  

Педагогический работник знакомит ребенка с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование навыков элементар-
ного самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития обу-
чающихся. Педагогический работник обучает обучающихся бытовым и культурно-

гигиеническим навыкам, поддерживает стремление обучающихся к самостоятельно-
сти в самообслуживании, приучает к опрятности. 

Задача педагогического работника: при общении обучающихся предотвращать 



 

возможные конфликты, переключая внимание конфликтующих на более интересные 
объекты или занятия, развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к 
другим детям, поощрять проявление интереса обучающихся друг к другу.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 
обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 
боли, которые появляются в социальных ситуациях.  

Педагогический работник стимулирует стремление ребенка к самостоятельности 
в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет ребенка самостоятельно 
держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки. 

 

2.1.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 
моторные функции. 

Сенсорные функции у обучающихся первых лет жизни развиваются в тесной 
взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и 
речи. Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий 
для развития предметной деятельности.  

Педагогический работник показывает образцы действий с предметами, создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследова-
ния предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. 

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию 
ребенка к совместной с педагогическим работником предметно-практической дея-
тельности, к общению доступными средствами и сотрудничеству.  

Педагогический работник играет с ребенком, используя различные предметы, 
речевые и жестовые игры, при этом активные действия ребенка и педагогического 
работника чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает пред-
метно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования. 

 

2.1.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельно-
сти являются: 

- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лекси-

ко-грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
Стимулируя речевое развитие ребенка, педагогический работник сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует дейст-
вия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 
песенки. Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: 
ребенок вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по 
имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, 
действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их на-
званию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции.  

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 
звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-

фонематических процессов обучающихся учат вслушиваться в неречевые и речевые 
звуки, соотносить их с предметами, подражать им. 

 



 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
Развитие эстетического восприятия. Привлечение внимания обучающихся к за-

пахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.  
Формирование умения рассматривать картинки, иллюстрации.  
Побуждение интереса к музыке, расширение музыкальных впечатлений, обога-

щение слухового опыта ребенка, поддержка радостного состояния при прослушива-
нии произведения.  

Стимулирование простейших ритмических движений под музыку.  
Побуждение к подражанию певческим интонациям педагогического работника. 
 

2.1.2.5. Физическое развитие 

Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная 
предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность 
обучающихся в двигательной активности.  

Коррекционная направленность в работе по физическому развитию при задерж-
ке психомоторного развития способствует овладению основными движениями: пол-
заньем, лазаньем, ходьбой, развитию статических и локомоторных функций, мотори-
ки рук. 

Для обучающихся с задержкой психомоторного развития важно с первых меся-
цев жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигатель-
ной активностью.  

Работа по развитию зрительно-моторной координации начинается с развития 
движений кистей рук и формирования навыков захвата предметов (кистью, щепо-
тью). 

 

2.1.3. Образовательная деятельность с детьми 3 года жизни во взаимосвязи с 
коррекцией недостатков в развитии 

 

2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образо-
вательной деятельности во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

- развитие имитационных способностей, подражания; 
- развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником; 
- развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 
- развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и 

игровой деятельности, 
- развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 
- развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 
Создается теплая эмоциональная атмосфера, вызывается положительное эмо-

циональное отношение к ситуации пребывания в Организации, учитываются индиви-
дуальные особенности адаптации. На первых порах возможен гибкий режим посеще-
ния группы, разрешается приносить любимые игрушки. 

Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт, пре-
доставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать про-
странство группы и режим дня. 

Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии и выве-
дение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить эмо-



 

циональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, формировать 
умение слушать педагогического работника, реагировать на обращение, выполнять 
простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и неречевого нега-
тивизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», 

указанию «вот». Если вербальное общение невозможно, используют средства невер-
бальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять же-
лание и готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой дея-
тельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета «Накормим куклу», 

«Построим дом»; использовать элементарные драматизации в играх с использовани-
ем малых фольклорных форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогического работ-
ника, изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у обучающихся образ собственного «Я», учить узнавать себя в 
зеркале, на фотографиях. 

Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость, 
удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить при-
ветствовать и прощаться с педагогическим работником и детьми группы; объединять 
обучающихся в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом (пока-
тать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объединять обучаю-
щихся в процессуальных играх и вводить элементы сюжета. 

Педагогический работник целенаправленно формирует у ребенка культурно-

гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользовать-
ся столовыми приборами. При этом используются не только совместные действия ре-
бенка и педагогического работника, но и подражание действиям педагогического ра-
ботника, выполнение по образцу с опорой на картинки; обучающихся знакомят с 
элементарными правилами безопасности жизнедеятельности. 

Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности в са-
мообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им), при-
учает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

 

 

2.1.3.2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной дея-
тельности во взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 
способностей; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, фор-
мирование представлений о цвете, форме, величине; 

- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 
природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способ-
ность к поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного 
мышления. 

В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в 
узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании.  

В процессе предметно-практической деятельности у обучающегося развивают: 
- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в 



 

признаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических 
действий; способы предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 
- зрительное сосредоточение; 
- интерес к окружающим предметам и явлениям; 
- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 
Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению 

предметов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими тела-
ми и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-

практической деятельности.  
Учат понимать инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию 

инструкций, содержащих словесные обозначения признаков цвета, формы, величины.  
У обучающихся развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз 

(узнавание знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локали-
зация прикосновения в играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию 
слухового и зрительного сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с назначе-
нием и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 
игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопат-
кой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава-
тельных способностей поощряют любознательность и ориентировочно-

исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого насыщенную 
предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как 
предметами быта, так и природного, бросового материала, специальных дидактиче-
ские развивающих игрушек. 

 

 

 

2.1.3.3. Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельно-

сти во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 
- развитие понимания обращенной речи; 
- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 
- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лекси-

ко-грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 
Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы ребе-

нок: 

вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по 
имени;  

понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, дей-
ствиями, их признаками и свойствами;  

узнавал и показывал предметы по их названию;  
понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции.  
Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совершае-

мых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, животными. 
В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, про-



 

стые по слоговой структуре, названия родных людей, их имен, названия игрушек, их 
изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом допустимы 
искажения звукопроизносительной стороны. 

Педагоги учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизво-
дить по подражанию двусоставные нераспространенные предложения; распростра-
нять фразу за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроиз-
водить по подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане 
развития фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и ре-
чевые звуки, подражать им. 

 

2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие 
Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррек-

ционной работой являются: 
- развитие у обучающихся эстетических чувств в отношении к окружающему 

миру; 
- приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 
- приобщение к музыкальной культуре; 
- коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 
- развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 
Ставятся следующие задачи: 
1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ре-
бенка. 

2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами (глиной, 
тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с их 
свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам обследо-
вания предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, учить соот-
носить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным поделкам педаго-
гического работника, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие лепные поделки 
(колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со педагогическим работником, а за-
тем по наглядному образцу; учить техническим приемам лепки: раскатывать матери-
ал между ладонями прямыми и круговыми движениями, вдавливать, сплющивать. 
Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побуждать называть предметы-образцы, 
поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, ин-
струментами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к об-
следованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совместной со 
педагогическим работником деятельности по наклеиванию готовых деталей, соотно-
сить предмет и его изображение - предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 
различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными прие-
мами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить соотно-
сить графические изображения с различными предметами и явлениями. Привлекать к 
обследованию предметов для определения их формы, величины, цвета, побуждать 
отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному захвату карандаша, 
стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, учить выполнять свобод-
ные дугообразные, а также кругообразные движения рукой. Учить изображать точки 



 

заданной яркости, располагать их с различной частотой, учить изображать верти-
кальные и горизонтальные линии, затем вести линию в разных направлениях. При 
этом целесообразно использовать приемы копирования, обводки, рисования по опо-
рам, рисования по ограниченной поверхности, произвольное рисование линий с игро-
вой мотивацией, дорисовывание по опорным точкам, раскрашивание листа без огра-
ничения поверхности в разных направлениях. 

Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм со строитель-
ным материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и пространст-
венными признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала конструи-
рование осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а потом на ос-
нове предметного образца. При этом педагогический работник делает постройку, за-
крыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять элементарные по-
стройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с реальными объектами. 
Закреплять понимание названий элементов постройки (кубик, кирпичик), одно-

двусоставных инструкций, выраженных глаголами в повелительном наклонении (по-
ставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям воз-
можность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различ-
ных, в т.ч. детских музыкальных инструментов, экспериментировать со звучащими 
предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 
двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления эмоционального от-
клика ребенка на музыку. Развивают ритмические способности, слухо-зрительно-

моторную координацию в движениях под музыку. 
В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности побуждают 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 
 

2.1.3.5. Физическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррек-
ционной работой являются: 

- укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового образа 
жизни; 

- развитие различных видов двигательной активности; 
- совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 
- формирование навыков безопасного поведения. 
Педагоги организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблю-

дению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 
вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют про-
странственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений 
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели) для удовлетворения ес-
тественной потребности обучающихся в движении, для развития ловкости, силы, ко-
ординации. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных дви-
жений педагогического работника (присесть, встать, поднять руки вверх). Нормали-
зовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хватательные 
движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а маленькие - одной 
рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепотью, подводить к 
«пинцетному» захвату мелких предметов. При выполнении соотносящих действий в 



 

дидактических играх развивать точность движений рук, глазомер, согласованность 
движений обеих рук, зрительно-моторную координацию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подража-
нию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания (пу-
говиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным вырази-
тельным движениям руками в пальчиковых играх - драматизациях. Упражнять в вы-
полнении действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двига-
тельной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную осан-
ку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Органи-
зации безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от поступков, угро-
жающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться 
за счет подавления детской активности и препятствования деятельному познанию ок-
ружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста с ЗПР 

 

2.1.4.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено 
на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-
ственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 
и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогиче-
ским работником; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-
вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с дру-
гими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-
венных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 
различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следую-
щими разделами: 

- раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое вос-
питание. Ребенок в семье и сообществе»; 



 

- раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»; 

- раздел «Формирование основ безопасного поведения». 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 
воспитание. Ребенок в семье и сообществе». 

Общие задачи: 
- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педагоги-
ческим работником и другими детьми; формировать умения и навыки общения в иг-
ровой деятельности; развивать коммуникативные способности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-
ний с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелатель-
ное отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обу-
чающихся друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 
- формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формиро-

вать идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогиче-
ским работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 
- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению об-

разовательной программы детьми с ЗПР; 
- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребен-

ка в собственных возможностях и способностях; 
- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 
- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игро-

вого времени и пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, 
- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим ра-

ботником и другими детьми; 
- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры меж-
личностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-
ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-
дов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-
ностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-
руется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 



 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 
общению с педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в предметно-

практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему педагогиче-
ским работником, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям 
других детей. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но ча-
ще прибегает к помощи педагогического работника. Начинает осваивать ролевые 
действия в рамках предложенной педагогическим работником роли. От процессуаль-
ной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-
ношения с обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно 
реагирует на эмоциональные состояния педагогических работников и обучающихся 
(радость, печаль, гнев): радуется, когда педагогический работник ласково разговари-
вает, дает игрушку. Реагирует на интонации педагогического работника, огорчается, 
когда педагогический работник сердится, когда другой ребенок толкает или отнимает 
игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя 
драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова). В большей степени 
требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения тре-
буются напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в 
шкаф свою одежду). В быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает 
проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает 
свое имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости со-
блюдать их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в 
семье, имена родителей (законных представителей) близких родственников, но пута-
ется в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную оценку 
(«Я хороший», «Я большой», «Я сильный»), нередко завышая свою самооценку или 
наоборот - занижая («Я еще маленький»). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная актив-

ность в общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к сю-
жетно-ролевой игре. В рамках предложенной педагогическим работником игры при-
нимает разные роли, подражая педагогическим работником. Способен сам создать 
несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключает-
ся в подражании действиям педагогических работников в рамках выбранной темы. 
Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предме-
ты-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные 
правила игры. Стремится к игровому взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-
ношения с другими детьми и педагогическим работником (в т.ч. моральным). Уста-
навливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения с другими 
детьми в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с педагогическим 
работником в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил обще-
ния и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое 
поведение. Адекватно реагирует на замечания педагогического работника. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 
представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 
называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организации. Одевается не 



 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание педагогического 
работника о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 
котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст ино-
гда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, от-
вечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определе-
нии и делает это при помощи педагогического работника. При напоминании педаго-
гического работника называет город, улицу, на которой живет с родителям (закон-
ным представителям). Свою страну называет лишь с помощью педагогического ра-
ботника. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникатив-

ной активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и дру-
гими детьми. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подби-
рает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в иг-
ре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает за-
мысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и 
действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 
сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание лите-
ратурных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с другими 
детьми по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует 
ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролиру-
ет соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, по-
жаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельно-
сти: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-
ношения с обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относится 
к другим детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 
другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 
(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удо-
вольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет пред-
ставления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хоро-
шие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила пове-
дения в Организации: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет от-
рицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться 
с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на по-
знавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 
представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 
интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, от-
дельных внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболеваниях. 
Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с пове-
дением других обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических работников. 
Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 
нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 
занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 
свои обязанности в семье и Организации, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, 



 

убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 
живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гра-
жданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогиче-

ским работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 
внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и ориги-
нальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности 
и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в 
игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окру-
жающем мире, объясняет другим детям содержание новых для них игровых дейст-
вий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 
Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться договориться о распределении 
ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет прави-
ла в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обу-
чающимися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном руково-
дствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 
«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует 
на оценки педагогических работников и других обучающихся. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 
рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не толь-
ко имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их профессио-
нальных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профес-
сии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, род-
ной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. 
Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 
принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков. Проявляет избира-
тельный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них поль-
зуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи: 
- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (лож-
ка, вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому 
труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обу-
чающихся в организации труда под руководством педагогического работника; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 
и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой дея-
тельности; предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в индиви-
дуальных, групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обу-
чающихся и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогиче-
ских работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать 
готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с 



 

разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 
- развивать социальный интеллект на основе разных форм организации трудово-

го воспитания в дошкольной образовательной организации; 
- формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 
людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими 

детьми, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
ственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

- формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогиче-
ских работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-
ностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-
руется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагоги-

ческого работника одевается и раздевается в определенной последовательности, 
складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педагоги-
ческого работника). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 
инициативе с помощью педагогического работника, активно включается в выполняе-
мые педагогическим работником бытовые действия. Может действовать с бытовыми 
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для 
песка. Под контролем педагогического работника поддерживает порядок в группе и 
на участке; стремится улучшить результат. С помощью педагогического работника 
выполняет ряд доступных элементарных трудовых действий по уходу за растениями 
в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-
дей и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную педаго-
гическим работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие 
от процесса труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится со-
бой. Все чаще проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 
результата, однако качество полученного результата оценивает с помощью педагоги-
ческого работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду пе-
дагогических работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, 
повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих 
сил стремится помогать педагогическим работником, хочет быть похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагоги-

ческого работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); склады-
вать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С по-
мощью педагогического работника замечает непорядок во внешнем виде и самостоя-
тельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 
инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые педагогическим ра-



 

ботником трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в 
соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под 
контролем педагогического работника поддерживает порядок в группе и на участке. 
Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столо-
вой, стремится улучшить результат. С помощью педагогического работника выпол-
няет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в 
уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-
дей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда дру-
гих людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процес-
са труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к полу-
чению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи педагогиче-
ского работника ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество по-
лученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических ра-
ботников как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направ-
ленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и про-
фессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил 
стремится помогать педагогическим работником, испытывает уважение к человеку, 
который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на 
основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 
непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 
педагогического работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс 
выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного тру-
да, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обуслов-
ленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответст-
вующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. 
Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столо-
вой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-
дей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивиду-
альной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит 
виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и воз-
можностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и каче-
ства (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие 
на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 
профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую челове-
ческую деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работни-
ком трудом. Имеет представление о различных видах труда педагогических работни-
ков, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Зна-
ет многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает 
за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 



 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 
1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимо-
сти, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непоря-
док в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоя-
тельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и ко-
нечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать других обучаю-
щихся при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллектив-
ную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 
Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает по-
рядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по заня-
тиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-
дей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду дру-
гих людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 
педагогических работников. Испытывает удовольствие от процесса и результата ин-
дивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 
Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 
трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отри-
цательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 
окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение 
к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 
его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую челове-
ческую деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим работни-
ком трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в си-
туациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за расте-
ниями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых дейст-
вий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных ви-
дов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 
закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия 
труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоя-
тельных играх. Имеет представление о различных видах труда педагогических работ-
ников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 
(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их лич-
ностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 
труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 
культурных традициях труда и отдыха. 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Общие задачи: 
- формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуа-

циях и способах поведения в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопас-
ного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качест-
ве пешехода и пассажира транспортного средства; 



 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные 
представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горя-
чая вода, огонь, острые предметы), некоторых природных явлений - гроза. Осознает 
опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны педаго-
гического работника, но не всегда выделяет ее источник. Различает некоторые опас-
ные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании педа-
гогического работника проявляет осторожность и предусмотрительность в незнако-
мой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-
роды поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или обу-
чении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обу-
ви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Имеет представле-
ния, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, ре-
зиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон). Обращает внимание на свое самочувст-
вие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения 
в помещении и на улице, комментируя их от лица педагогического работника. Де-
монстрирует навыки личной гигиены (с помощью педагогического работника зака-
тывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при 
помощи педагогического работника умывает лицо и вытирается). Ориентируется на 
педагогического работника при выполнении правил безопасного поведения в приро-
де. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-
стве пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недоста-
точные представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако 
может включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды 
транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об ос-
новных источниках опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасно-
го поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 
б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 
в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зе-

леный) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 
г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый 
сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полос-
ками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе 
со педагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вес-
ти себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 



 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддержи-
вать беседу о потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и при-
помнить случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное 
взаимодействие с растениями и животными в природе; обращается за помощью к пе-
дагогическому работнику в стандартной и нестандартной опасной ситуации. Пытает-
ся объяснить другому ребенку необходимость действовать определенным образом в 
потенциально опасной ситуации. При напоминании педагогического работника вы-
полняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира природы по-
ведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 
парке, не пользоваться огнем без педагогического работника). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 
неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опас-
ной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избе-
жание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 
(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-
роды поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, 
влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает правила 
безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лест-
нице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного по-
ведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих 
и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при пере-
мещении в лифте). Ориентируется на педагогического работника при выполнении 
правил безопасного поведения в природе. 

3 Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-
стве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках 
опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проез-
жую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения 
по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала 
(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 
необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а при переходе 
улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал свето-
фора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подзем-
ному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Обучающиеся». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: про-
дуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физи-
ческих упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует зна-
ния о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засо-
хнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах со-
блюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, соба-
ками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным обра-



 

зом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к педагогиче-
скому работнику в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напомина-
нии педагогического работника выполняет правила осторожного и внимательного к 
окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 
растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогическо-
го работника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных 
для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 
опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные 
средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает 
и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия 
их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окру-
жающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-
роды поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 
соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает не-
обходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 
участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогического работника 
способен контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 
перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок назы-
вает способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, кон-
тролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вес-
ти себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведе-
ния. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопо-
мощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-
стве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о прави-
лах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных си-
туаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - опи-
сывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 
ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспор-
те. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, по-
нимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные по-
следствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует зна-
ния основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отно-
шения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 
необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 
животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего ми-
ра природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опас-
ные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки 
культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 



 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 
представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавли-
вает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 
опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стан-
дартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания педагогических работников 
на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 
лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к педагогическому 
работнику за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает 
номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; 
знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприбо-
рами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: 
включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 
определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 
стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 
понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-
роды поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, 
ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного по-
ведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных спосо-
бов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но 
не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет раз-
ными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педа-
гогического работника способен контролировать состояние своего организма, избе-
гать физических и эмоциональных перегрузок.  

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 
упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим де-
тям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 
безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 
помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение 
к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, 
есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и 
эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. 
Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах ока-
зания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-
роды поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения 
на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки 
(большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, отте-
пели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение 
видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; пло-
хое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); 
возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зави-
симости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 
вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы ма-
шин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняю-
щейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определен-



 

ном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а так-
же негативные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспек-
тора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общест-
венном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует зна-
ния основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 
необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 
животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего ми-
ра природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опас-
ные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опас-
ных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка 
деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы по-
ведения и выполнения их без напоминания педагогических работников в реальных 
жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать 
ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать 
мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально 
оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выклю-
чать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помеще-
нии тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опас-
ной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное от-
ношение к растениям и животным. 

 

2.1.4.2. Познавательное развитие 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 
процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 
природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обу-
чающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно предста-
вить следующими разделами: 

- раздел «Сенсорное развитие»; 

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

Общие задачи: 
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сен-
сорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятель-
ности: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 
различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (иссле-
дование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количе-
стве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); форми-
ровать 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 законо-
мерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и по-
знавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического ра-

ботника. Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического ра-
ботника находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предмета-
ми, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя метод це-
ленаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение пользоваться 
предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Про-
являет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познава-
тельный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими деть-
ми: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Поче-
му он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного 
мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач пу-
тем предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совме-
стной предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 
его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия (метод 
практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические действия: 
погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математиче-
ские действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют 
организации и помощи со стороны педагогического работника. Ориентируется в по-
нятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
красные, все большие, все круглые предметы). Составляет при помощи педагогиче-
ского работника группы из однородных предметов и выделяет один предмет из груп-
пы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Пони-
мает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство 
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. Раз-
личает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на ос-
нове практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 
впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: ут-
ро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 



 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 
представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о ди-
ких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 
животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по еди-
ничным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части 
растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: 
пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, 
проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впе-
чатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки 
о предметах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, 
своей семье, других людях. Узнает свою дошкольную образовательную организацию, 
группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в Организации хранятся 
игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и эмо-
циональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря ко-
торым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, пони-
мает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 
холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает се-
риационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 
(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 
цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 
находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 
предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 
принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, ма-
териал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м ос-
новным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятель-
ности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познава-
тельный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими деть-
ми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Са-
мостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Исполь-
зует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высо-
та, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что 
потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных призна-
ков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение вели-
чин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их ко-
личества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 
каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 
(цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на во-
прос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета 
(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (со-
ставления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - ко-



 

роче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квад-
рат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Определя-
ет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впере-
ди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Опреде-
ляет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет пред-
ставления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представле-
ния о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых 
общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стра-
не. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообраз-
ные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) Распознает свойства и каче-
ства природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает 
хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и еди-
ничные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 
изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. 
Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие живот-
ные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде оби-
тания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 
речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в ви-
довые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юб-
ки, стулья и кресла). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 
цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 
параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 
фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает 
на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятель-
но осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения призна-
ков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из 
них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, лю-
бит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской дея-
тельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблем-
ных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 
явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчи-
тывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользу-
ется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на во-
просы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 
двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета прак-
тически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность оп-
ределений путем наложения или приложения; размещает предметы различной вели-
чины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 
росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (крас-
ная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и на-



 

зывает геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 
конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 
предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в се-
редине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте житель-
ства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных 
представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назна-
чения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформиро-
ваны первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представ-
ления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных 
праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 
россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных на-
родов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет пред-
ставления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 
странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. 
Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воз-
духе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным осно-
ваниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, 
травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 
некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе 
как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезон-
ных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представле-
ния о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 
севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценно-
сти природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 
картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 
геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структу-
ры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные опера-
ции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип клас-
сификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры вели-
чины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес 
к окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. 
Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельно-
сти, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического работника де-
лает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 
предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт 
и приобретенные знания. 



 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 
связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 
находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (коли-
чественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пре-
делах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 
пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в преде-
лах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложе-
ние и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает вели-
чины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд 
из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных па-
раметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объ-
емы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 
между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) 
на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, назы-
вает и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем простран-
стве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное распо-
ложение и направление движения объектов. Определяет и называет временные отно-
шения (день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последователь-
ность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформирова-
ны представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некото-
рых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и 
нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в раз-
личных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некото-
рых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Име-
ет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столи-
це. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, не-
которым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, неко-
торые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран 
и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), нацио-
нальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 
представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и 
животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 
разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 
климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как по-
следовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического работника 
представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе сущест-
венных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножают-
ся, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и соб-
ственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, живот-
ным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разно-
образных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятель-
ности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между 
объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. 
Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономер-
ности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

 



 

2.1.4.3. Речевое развитие обучающихся  
Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литерату-
рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 
подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической ак-
тивности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
- раздел «Развитие речи»; 

- раздел «Приобщение к художественной литературе». 
Связанные с целевыми ориентирами задач, представлены во ФГОС ДО: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающих-
ся; 

- развитие речевой деятельности; 
- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации обще-

ния, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 
- формирование предпосылок грамотности. 
Общие задачи: 
- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 
внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 
детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического вос-
приятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 
- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, ов-

ладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных дейст-

вий в языковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исход-

ный уровень речевого развития ребенка. 



 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Исполь-

зует основные речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо») как в общении со педагогическим работником, так и с другими детьми. В 
игровой деятельности педагогический работник использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность 
и самостоятельность в общении с педагогическим работником и детьми (отвечает на 
вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к дея-
тельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 
- лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в на-
званиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и 
объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; на-
звания действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 
за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 
(убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предме-
тов. В процессе совместной исследовательской деятельности со педагогическим ра-
ботником может называть свойства и качества предметов. Использует слова и выра-
жения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый). 
Проявляет интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с педагогическим 
работником. Понимает значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, по-
суда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные; 

- грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению вырази-
тельных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных 
предложений. Использует в речи простые и распространенные предложения неслож-
ных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. 
Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 
правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 
множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении граммати-
ческих форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении пред-
логов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-

следственные связи и отражать их в речи; 
- фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обра-

щенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной гром-
кости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые 
звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но 
могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены 
или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический 
рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может до-
пускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или упо-
добляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие произносительную 
сторону речи. Выразительно читает стихи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои по-
требности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно 
для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составля-
ет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказыва-
ет хорошо знакомые сказки. При пересказе передает только основную мысль, допол-



 

нительную информацию опускает. С опорой на вопросы педагогического работника 
составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и собы-
тия из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные; 

- практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с пе-
дагогическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об оде-
жде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 
их покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарными правилами речевого 
этикета: не перебивает педагогического работника, вежливо обращается к нему, без 
напоминания педагогического работника здоровается и прощается, говорит «спаси-
бо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично планирующую 
функции, соответствует уровню практического овладения обучающимися ее норма-
ми. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится 
трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения с другими 
детьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои 
движения и действия. Может подвести им итог. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявля-

ет инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и дру-
гими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, пригла-
шает к деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в 
игру с детьми. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партне-
ров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 
- лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифферен-

цированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состоя-
ния. В процессе совместной со педагогическим работником исследовательской дея-
тельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер 
поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 
другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и 
юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным 
указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и словоизмени-
тельными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и 
объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные пред-
ставления (добрый, злой, вежливый, грубый); 

- грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные про-
стые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для пере-
дачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 
суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окон-
чаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого выска-
зывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Уста-
навливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 
сложноподчиненных предложений; 

- произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного язы-
ка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характери-
стикам звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в 
составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. 
Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. 



 

Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 
и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, переда-
вая свое отношение к героям; 

- связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои по-
требности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 
ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью моноло-
гической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 
так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы объ-
яснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 
Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой иг-
рушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 
события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 
продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 
эмоциональными запросами; 

практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные 
формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 
прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работ-
никам и другим детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодар-
ности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим детям по 
имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет познаватель-
ный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового ха-
рактера (почему? зачем?), может разговаривать с педагогическим работником на бы-
товые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта дея-
тельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 
уровню практического овладения обучающимися ее нормами с выходом на поиско-
вый и творческий уровни. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявля-

ет инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 
другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, при-
глашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаи-
модействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: до-
говаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. 
В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре 
на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно 
и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 
жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 
лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих на-

звания профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помо-
гающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личност-
ные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, 
верность, его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, оттенки 
цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). Освоены способы обобщения - 
объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, оде-
жда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние жи-
вотные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, от-



 

тенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения 
слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 
делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформле-
ние неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически 
правильно использует в речи существительные в родительном падеже единственного 
и множественного числа; 

- произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 
анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использу-
ет выразительные средства произносительной стороны речи; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 
активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно вос-
производить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 
тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разго-
воре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при об-
суждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют 
тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в на-
стоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительно-
сти, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 
явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологи-
ческой форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет 
рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает 
рассказы обучающихся, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 
использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок; 

- практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в теат-
ре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, 
жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые 
нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, пра-
вильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникно-
вения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования высказывает пред-
положения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описатель-
ный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использо-
вания фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на собственный 
опыт. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается 

с окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим 
работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность 
и самостоятельность в общении со педагогическим работником и другими детьми 



 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятель-
ности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятельности: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничест-
ве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сгово-
ре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет 
вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изме-
нять стиль общения с педагогическим работником или детьми в зависимости от си-
туации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 
- лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мыс-

ли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 
основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 
зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воз-
душный, водный, подземный). Способен находить в художественных текстах и по-
нимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 
использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 
стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов раз-
ного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначаю-
щие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 
речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многознач-
ные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: 
грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Использует 
дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - не-
скромный, честный - лживый); 

- грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 
сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформ-
ление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными 
умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в роди-
тельном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе). Стро-
ит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содер-
жанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление не-
правильно построенного высказывания самостоятельно; 

- произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизи-
ровано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произно-
шения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 
предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из 
трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 
слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интона-
ционно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Да-
ет характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый - согласный мяг-
кий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. 
Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 



 

предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графиче-
ские диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова 
и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь вырази-
тельна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и мо-
нологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ро-
лям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает ав-
торские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описатель-
ных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 
языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворе-
ния; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнооб-
разные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по карти-
не, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, со-
блюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 
описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отра-
жая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от 
лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуж-
дении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 
которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий мо-
мент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 
средств; 

- практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этике-
та в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным пред-
ставителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или 
мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 
предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать 
формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогическому 
работнику и детям с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 
речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 
навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирования дея-
тельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 
собственный опыт или воображение. 

 

2.1.4.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с 
художественной литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литера-
турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 
- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литератур-
ных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понима-
ния на слух литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: озна-



 

комление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений разли-
чать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 
творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произве-
дений. Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитанного, от-
вечает на вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит 
«читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. 
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, соотносимым с личным 
опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для работы с кни-
гой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рас-
сказывает о нем. С помощью педагогического работника дифференцированно ис-
пользует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. 
Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, заданных педаго-
гическим работником, из знакомых литературных произведений. Живо откликается 
на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 
эстетического вкуса. С помощью педагогического работника называет тематически 
разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 
информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения 
наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать 
свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слу-
шать художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает 
прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма стихотво-
рений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 
делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 
чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 
опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 
ценностными ориентациями (добро, красота, правда). Способен к пониманию литера-
турного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником и другими детьми по по-
воду прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: По-
чему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 
прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и ис-
пользуя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способно-
сти: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадоч-
ные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные кар-
тинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 



 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 
природе», «о животных», «о детях». Умеет слушать художественное произведение с 
устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, со-
держании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихо-
творения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выража-
ет желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует чита-
тельский опыт в других видах деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогическим 
работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересует-
ся человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 
примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое 
запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, чита-
тельский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и ав-
торских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и про-
блематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может опре-
делять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 
речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 
или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко чи-
тать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи 
слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и риф-
му. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведени-
ям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведе-
ния. Любит слушать художественное произведение в коллективе обучающихся, не 
отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое 
отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески ис-
пользует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со педагогиче-
ским работником). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, по-
ведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержа-
ния (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочи-
танного педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизнен-
ным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 
понимает образность и выразительность языка литературных произведений. Интере-
суется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приво-
дить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может 
сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, 
приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных 



 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 
или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимо-
сти от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секре-
тами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литератур-
ных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Ос-
ваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 
на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, со-
ставлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, помогать 
им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (об-
раз, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, про-
дуктивной, самообслуживании, общении со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка лите-
ратурных произведений. Способен воспринимать классические и современные по-
этические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 
литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, расска-
зы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 
удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, 
свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического 
развития: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительно-
сти, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произве-
дениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, об-
разных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыраже-
нии. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям: 

- «Художественное творчество»; 

- «Конструктивно-модельная деятельность»; 

- «Музыкальная деятельность». 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ре-

бенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобрази-

тельных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 
- развитие художественного вкуса; 
- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих спо-

собностей; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений изобразительного искусства; 
- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 



 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художест-

венных произведений; 
- формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 
разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потреб-
ностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-
руется. 

Направление «Художественное творчество». 
Общие задачи: 
- развитие продуктивной деятельности обучающихся: 
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 
Развитие детского творчества: 
- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 
Приобщение к изобразительному искусству: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства 

в повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 
отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетиче-
ские оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 
рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-
кация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 
изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета 
(дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подби-
рает цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в 
центре листа, появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда по-
лучается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми дейст-
виями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с 
изображаемым предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает 
положительные эмоции. Стремится правильно пользоваться инструментами (кистью, 
карандашом) и художественными материалами (гуашью, фломастерами, цветными 
карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, 
пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых геометрических 
форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 
передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориен-
тируясь на реакцию педагогического работника. Соблюдает последовательность дей-
ствий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с изо-
бразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внима-
ние на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педагогического 
работника, в результате - отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, дере-



 

вья, игрушки), явления природы (дождь, снегопад, листопад). Эмоционально откли-
кается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем 
участии педагогического работника рассматривает иллюстрации, предметы быта. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произве-

дениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понят-
ным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, 
скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и 
создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории народных про-
мыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-
кация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, 
что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет 
пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в 
организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 
умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета 
(очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 
средства в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цве-
та, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме 
улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое с помо-
щью разных способов создания выразительного изображения. Способен оценить ре-
зультат собственной деятельности. С помощью педагогического работника может 
определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание со-
вместной работы с другими детьми и действовать в соответствии с намеченным пла-
ном. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 
изображать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности образы 
окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад), образы по следам воспри-
ятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения простые 
сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 
несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 
изображение) и при поддержке педагогического работника реализовывать их в про-
цессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает раз-
нообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес прояв-
ляет к творческим способам действия: пространственному изменению образца, изъя-
тию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоратив-
ной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педаго-
гическим работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных 
мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-
кация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоя-
тельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппли-
кации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображе-
нии отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реали-



 

зует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, пере-
давая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в 
величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может опреде-
лить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться ре-
зультата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы 
и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. 
Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Поль-
зуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использо-
ванию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развер-
нуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и 
эстетически оценивает свои работы и работы других детей. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 
1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоя-
тельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место 
и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппли-
кации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изо-
бражение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знако-
мых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные 
способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 
наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы 
и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; пе-
редает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными 
приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто 
комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процес-
са создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более 
совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает и эсте-
тически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоратив-
ной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с педаго-
гическим работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных 
мастеров и гордится их мастерством. 

Направление «Конструктивно-модельная деятельность» 

Общие задачи: 
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить обучающихся обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соот-

ветствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы бу-
дет выполнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческая деятель-



 

ность. Различает, называет и использует основные строительные материалы. Выпол-
няет конструкцию из строительного материала по собственному плану и плану, пред-
ложенному педагогическим работником, используя полученные ранее умения (на-
кладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали 
другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной 
формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положи-
тельные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятельность. Раз-
личает и называет строительные детали, использует их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру раз-
личных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похо-
жими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Спо-
собен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в 
автомобиле - кабина, кузов, колеса). Выполняет конструкцию из строительного мате-
риала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конст-
рукции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 
углы (открытки, флажки). Изготавливает простые поделки из природного материала, 
соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятельность. 
Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и 
тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты 
своего познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные моде-
ли. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая вы-
деленные основные части и характерные детали конструкций. Использует графиче-
ские образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании 
использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимо-
сти способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы 
будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 
полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 
Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктив-

ные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен вы-
полнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пе-
шеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 
постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объеди-
ненные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструк-
тивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 
разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по ри-
сунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для 
фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен ус-
пешно работать в коллективе, распределяя обязанности и планируя деятельность, ра-
ботая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 
на продолжение прерванной деятельности. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Общие задачи: 



 

- развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инстру-

ментах; 
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений музыкального искусства; 
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в раз-

личных видах музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 
разных стран и народов мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует 
на различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых 
свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших 
связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). 
Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Срав-
нение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет про-
стейшими слуховыми и ритмическими представлениями (направление движения, си-
ла, окраска и протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мело-
дии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-

подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, 
бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые возможности различных 
инструментов, связывая их с образными характеристиками. Согласует свои действия 
с действиями других обучающихся, радуясь общению в процессе всех видов коллек-
тивной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о 
том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается 
на «изобразительные» образы. С помощью педагогического работника интерпретиру-
ет характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представ-
ления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элемен-
тарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука. Понимает 
«значение» музыкального образа (например, это лошадка). Знает и может назвать 
простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для детских музы-
кальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными средствами 
(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музы-
кальных образов, характеров, настроений и может участвовать в беседе со педагоги-
ческим работником на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновре-
менно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между корот-



 

кими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений раз-
нохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бе-
гает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 
движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 
звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, метал-
лофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 
музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и музици-
рования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 
потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 
Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи 
куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие на-
строения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов - цвета, кар-
тинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе простей-
ших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и 
коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской дея-

тельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто ин-
тонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певче-
ским дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в раз-
личных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными 
фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. 
Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного ис-
полнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятель-
ности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музы-
кальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 
музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музы-
кальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, 
эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкаль-
ные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на 
разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. 
Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о 
многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испы-
тывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармо-
нично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует зна-

комые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 
знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музы-
кальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, 
движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 
частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг 
галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты 
игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 
выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически разви-



 

вать художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персона-
жа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в изображе-
нии настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет само-
стоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетиче-
ский интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 
музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 
восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 
связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 
анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образ-
ные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульпту-
рой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью 
давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах 
ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнооб-
разными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутренне-
го мира. 

 

2.1.4.5. Физическое развитие детей с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение опыта 
в двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, направ-
ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движе-
ний, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мотори-
ки обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Фор-
мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-
ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-
гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-
ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек). 

 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
 

Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-
ни». 

Общие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: 
в т.ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физи-
ческой работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способст-
вующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем 
организма; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адапта-
ции обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 



 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий 
для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укрепле-
нии физического и психического здоровья их обучающихся. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающих-

ся. Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 
инструкциям педагогического работника. С интересом осваивает приемы здоровьес-
бережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем 
недомогании педагогическому работнику. Отсутствуют признаки частой заболевае-
мости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туа-
лет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; замечает 
непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью педагогического работни-
ка. Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 
представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражне-
ния, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с по-
мощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пи-
ще. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет пред-
ставления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающих-

ся. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так 
и на основе словесной инструкции, понимает указания педагогического работника. 
Обращается за помощью к педагогическим работникам при заболевании, травме. От-
сутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процес-
сы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользу-
ется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. 
Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны педаго-
гического работника. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих здорового 
образа жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических 
процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней заряд-
ки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании элементарной по-
мощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающих-

ся. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. От-
сутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагогиче-
ского работника в случае плохого самочувствия, недомогания. 



 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процес-
сов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обу-
чающихся. Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. 
Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементар-
но ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятель-
ность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрас-
тным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 
пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающих-

ся. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 
деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих де-
монстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, лов-
кость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно 
выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процес-
сов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других обу-
чающихся. Помогает педагогическому работнику в организации процесса питания. 
Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. Элементар-
но ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятель-
ность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 
понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о со-
ставляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблю-
дения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютер-
ных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о фак-
торах вреда и пользы для здоровья. 

 

Раздел «Физическая культура» 

Общие задачи: 
- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому раз-
витию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной дея-
тельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двига-
тельных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозно-
сти, выразительности движений; 

- развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 
играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента 
физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности обучающихся 
в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
1. Развитие общей и мелкой моторики. 



 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморе-
гуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 
способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти, координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 
характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать свою 
двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных дейст-
вий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений 
(«сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-
новными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и лаза-
нья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные 
двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений 
с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движе-
ниями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 
наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в различных 
положениях по напоминанию педагогического работника, удерживает ее непродол-
жительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, бы-
стро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно 
выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое место при 
совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в кол-
лективе. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построе-
ниях, согласовывает совместные действия. Может сохранять равновесие с открытыми 
глазами в различных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициатив-
ность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элемен-
тарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с по-
ставленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит 
и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию дви-
жений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-
шенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в совмест-
ных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Интересуется 
способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Поль-
зуется физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении 
опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает новые движения. От двигатель-
ной деятельности получает удовольствие. Объем двигательной активности соответст-
вует возрастным нормам. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения 
хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. 
Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физи-
ческих качеств. 



 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-
новными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют воз-
растным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево).  

Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активного толчка и вы-
носа маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в 
метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъе-
ме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 
м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 
метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками лестницы, по-
ставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестни-
це, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не про-
пуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не про-
пуская реек.  

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 
вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением впе-
ред, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыги-
вание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с 
места; вверх с места на высоту 15-20 см).  

Сохраняет равновесие после вращений или в заданных положениях: стоя на од-
ной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в подвижных играх. Со-
блюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая нога-
ми, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано 
умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при по-
строениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя и стоя, 
в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Новые движения осваивает 
быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья.  

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично отталки-
вает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. Энергично 
отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте 
и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает пра-
вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешоч-
ков с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

В играх выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки 
доступных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 
скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание 
на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-
шенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 
Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит ин-
терес, самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и 
подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкуль-
турным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформировано желание ов-
ладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем двигательной актив-



 

ности соответствует возрастным нормам. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных ви-
дах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быст-
роту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение не-
которых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - 
у мальчиков, гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 
возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-
новными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной нор-
ме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное 
положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общераз-
вивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 
рук и ног, одноименной и разноименной координацией.  

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 
тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и рав-
новесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высо-
ким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа.  

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 
возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качаю-
щуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и дву-
мя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, 
о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 
движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 
вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой ру-
кой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40-50 см).  

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной коор-
динацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.  

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метани-
ем, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упро-
щенным правилам.  

В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направле-
нии; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в само-
стоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 
переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами 
и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-
шенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 
удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты само-
стоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно ор-



 

ганизовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения.  
Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении 

новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; 
может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует 
спортивным поражениям и радуется победам.  

Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движе-
ний с разными видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро 
в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и 
убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 
событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и мо-
рально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигатель-
ной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб-
кость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится 
проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в т.ч. в подвиж-
ных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-
новными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет по-
строение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичаст-
ные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными 
и разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; уп-
ражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным на-
пряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 
или указаниями, с различными предметами.  

Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыж-
ков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - груп-
пировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность 
при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнасти-
ческая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 
вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходь-
бе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 
спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 
поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; вы-
полняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на 
носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнасти-
ческой скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с за-
крытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. Доступен 
бег: через препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 
доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 
спине, на животе, сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, 
прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Рит-
мично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 
приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, 



 

смещая ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием ли-
нии, веревки, продвижением боком.  

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не ме-
нее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакал-
ку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 
на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вра-
щающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 
скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой пара-
ми; прыжки через большой обруч как через скакалку.  

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи 
разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, верти-
кальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтяги-
вание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь рука-
ми и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 
под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 
вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, иг-
ры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 
вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками 
из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах спор-
тивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, уда-
рять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить 
мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 
умение забивать в ворота.  

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на 
лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 
подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: 
сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять сколь-
жение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: 
скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по 
прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ле-
дяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управ-
ляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-
шенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает вариан-
ты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

 Участвует в разнообразных подвижных играх, в т.ч. спортивных, показывая вы-
сокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно уча-
ствует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 
выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализировать выполнение 
правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. Сопережи-
вает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 
физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным ви-
дам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравст-
венные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и углубление со-
держания обязательной части адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования, отбирается в соответствии с потребностями и интересами участни-
ков образовательных отношений, что позволяет удовлетворить разнообразные обра-
зовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольни-
ков, реализовать развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных осо-
бенностей. 

 Представленный содержательный материал образовательной программы может вы-
бираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными особенностями 
ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной тематике. При этом 
в младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые обращают особое внимание на 
развитие представлений ребенка о близком социальном окружении (моя семья, наш 
детский сад, родная улица), в старшем дошкольном возрасте ребенок постепенно на-
чинает осваивать представления о родном городе (деревне, поселке), родном крае и 
родной стране. Взрослый может выделить несколько тематических блоков, работа по 
каждому из которых будет тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю принадлежит не 
только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с ребенком обсуж-
дать доступные для его понимания события, происходящие в городе (селе), крае, под-

держивать интерес ребенка к историческим событиям, открытиям в технике, жизни 
армии и флота, особенностям традиций разных народов, знакомить с разнообразием 
природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие у ре-
бенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет возможность 
свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению опыта социального 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому образовательный процесс 
осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совмест-
ную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность де-
тей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества 
педагогов и родителей, например такие, как беседы о семье, составление родослов-
ной; организация досуга на основе традиций народной культуры; поиск и изучение 
предметов народного быта, коллекционирование; создание элементов народных кос-
тюмов; обогащение образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в различ-
ных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, приготовлении раз-
личных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, альбомов и т.д. 
Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей по преобразо-
ванию, украшению, улучшению ближайшего окружения (придумывание вариантов 
дизайна мест ближайшего окружения; проектирование новых зданий, сооружений, 
памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

 

 

 

 



 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатиче-
ских особенностей Среднего Урала. Народные традиций в оздо-
ровлении. Лесная аптека.  Оздоравливающие свойства натураль-
ных продуктов питания. Витамины, их влияние на укрепление ор-
ганизма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодны-
ми условиями Среднего Урала. Особенности национальной одеж-
ды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Традиционные для Урала виды спорта, спор-
тивные, подвижные (народные) игры.  

Способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, фи-
зического здоровья в природных, климатических условиях кон-
кретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спорт-
смены, спортивные команды. 

Средства, 
педагогические 
методы, фор-
мы работы с 
детьми 

 

Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», 

«Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-

выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-

кидалка», «Стрелок», «Юрта».  
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто 

дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Пере-
хватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-перескок», 
«Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», 
«Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, 

олень!». 
Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-

дуй». 
Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходи-

мую двигательную активность и способствует сохранению и укре-
плению здоровья ребенка. 

Реализация программы «Здоровье», «Модель закаливающих про-
цедур с учетом климатических условий Среднего Урала, особенно-
стей психофизического здоровья каждого ребенка». Участие в те-
матических проектах, спортивных событиях. Создание тематиче-
ских выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 
правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больни-
ца», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Мой дом, улица, двор. 
Мой детский сад. Традиции детского сада.  
 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные досто-
примечательности, известные люди. Правила поведения горожани-
на (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название 
(имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 
произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название мо-
жет напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и вы-
полняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 
главные функции. О функциях города (села) рассказывают архи-
тектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории 
родного города (села) и жизни горожан (сельчан) рассказывают 
дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. 
Малая родина хранит память о знаменитых россиянах - защитни-
ках Отечества, писателях, художниках. В городе (селе) трудятся 
родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 
имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 
прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентиро-
ванных на обогащение краеведческого содержания: «Достоприме-
чательности моего города (села)», «Современные профессии моих 
родителей», «Мои родственники в других городах и селах Урала», 
«История моей семьи». 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают тра-

диции. 
Символика родного города (села). Традиции родного города (се-

ла).  
Родной край как часть России. Столица Урала - город Екатерин-

бург. История зарождения и развития своего края. Города своего 
края.   

«История города Екатеринбурга». История возникновения города 
Екатеринбурга. Основатели города. Строительство Екатеринбурга: 
«Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил». «Зако-
ны екатеринбургской геральдики». Основы геральдики. Герба го-
рода Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». История Екатеринбургского 
монетного двора. Как и какие деньги чеканили в Екатеринбурге. 

 Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX ве-
ка: границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». Особенности обучения в 
Екатеринбурге XIX века. Предметы для учебы. Занятие  чистопи-
санием: письмо гусиным пером. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения на-



 

циональной архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье. Ре-
шетки и ограды города Екатеринбурга. 

Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транс-
порт города; улицы и площади города. Красота современного го-
рода. Архитектура города. Известные люди города. Правила пове-
дения горожанина. 

Основные традиции и обычаи, регулирующие общение предста-
вителей разных этносов на Среднем Урале и месте проживания. 
Этнический и социальный состав населения, его верования и рели-
гии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных национальностей - они 
отличаются некоторыми внешними особенностями, 
традиционными занятиями, культурными особенностями. У 
каждого народа свои народные промыслы, национальные 
праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 
культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Профессия, место работы родителей. Профессии, связанные со 
спецификой местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  
Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, 

история данного вида прикладного искусства, традиции уральских 
мастеров – камнерезов, ювелиров; профессии камнереза отражен-
ных в сказах П.П.Бажова.  

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в 
отношениях с незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных си-
туациях. 

Средства, 
педагогические 
методы, фор-
мы работы с 
детьми 

 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в сюжетных играх, 
играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматрива-
ние иллюстративного материала, слайдов, фотографий, отобра-
жающих архитектурный облик города (села), основные функции 
родного города (села), сооружения архитектуры и скульптуры (за-
щитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха 
и развлечения). 

Поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассмат-
ривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 
Рассказывание сюжетных историй о жизни города (поселка), об ар-
хитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Использование плоскостного и объемного моделирования архи-
тектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 
прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на де-
тализированной карте города (села), участие в играх, проектах 
«Город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые во-
просы. Стимулирование любознательности детей, самостоятельно-
го поиска информации (найти интересный факт, новую иллюстра-
цию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функци-



 

ей элементов архитектурного убранства города, значения символов 
в городской среде и т.п. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), 
в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 
побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать 
имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследователь-
скую деятельность, позволяющую детям установить связи между 
созданием и использованием предмета для детской деятельности и 
его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюге-
ром, создание венков, исследование листьев лавра и другие. Под-
ведение детей к пониманию значения разнообразных элементов 
городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей де-
ревьев, флюгеров. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного крае-
ведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 
загадок, сказок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами 
родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 
людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его тради-

циях, праздниках; содействие эмоциональной и практической во-
влеченности детей в события городской жизни: изготовление от-
крытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной ак-
ции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео-
презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 
выставок об особенностях этнической культуры народов Среднего 
Урала. 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художест-
венной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родите-
лей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового про-
цесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 
представления об истории предметного мира как результате труда 
человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких 
материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 
моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процес-
са; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 
«бросового» материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил 
этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры 
по методу «игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые 
процессы в игровой сюжет. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 
журналы или газеты о малой родине, создание карт города, состав-

ление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекциони-



 

рование картинок, открыток, символов, значков. 
Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое инте-

ресное событие жизни города», «Необычные украшения улиц го-
рода», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
ветеранов». 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реаль-
ных событий из детской жизни; организация образовательных си-
туаций, позволяющих детям накапливать опыт экономически целе-
сообразного поведения и различать достаточно тонкие дифферен-
цировки между бережливостью, разумностью потребностей и жад-
ностью, скупостью. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отобра-
жающих основные функции родного города (защитно-

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и раз-
влечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры историче-
ские и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопро-
сах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 
конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его исто-
рии и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событи-
ях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 
частей (например, крепости, площади), прорисовывание и разме-
щение архитектурных сооружений на детализированной карте го-
рода, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь нахо-
диться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие 
проявления любознательности детей, самостоятельный поиск ин-
формации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдви-
жение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской 
среде. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображае-
мых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у 
детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся инфор-

мации. 
Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского 

сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражаю-

щих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, укра-

шение города к праздникам и прочее. 
Обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных про-

блемных ситуаций, связанных с решением проблем в разнообраз-
ных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожно-
сти. 

 



 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание История Урала. 
Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы.  
Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  
«Уральская мифология» или «Как первый человек пришел на 

Урал». Археологические находки. 
Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. Татищев и В. Де Генин – осново-
положники строительства «железоделательного» завода на Урале. 
Природные богатства Урала: полезные ископаемые (нефть, газ, 
уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поде-
лочные и полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные 
полезные ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое располо-
жение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География 
места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. 
Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской об-
ласти. 

Климатические особенности Среднего Урала. 
Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 
Природа родного края. Отличительные и сходные признаки го-

родского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 
природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и ар-
хитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства, 
педагогические 
методы, фор-
мы работы с 
детьми 

 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание из-
делий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматри-
вание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 
Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по ком-
пасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-

климатические зоны Урала).Карта Урала и ее контурное изображе-
ние на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. Подбор кар-
тинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких 
картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, 
виды транспорта.  
Подбор иллюстраций, фотографий, картинок         хвойного и 

лиственного леса Среднего Урала и для  Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала 
полезных ископаемых, выяснение - люди, каких национальностей 
живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 
Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длин-

ный бумажный лист. На нем во всю длину полосой синего цвета 
обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько ос-



 

тановок: древность, старина, наше время. 
Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в 

прошлое. 
Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в 

каких домах, как одет, какая посуда, инструменты, оружие. Рас-
сматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-меток, 
наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполня-
ется промежуточная остановка – наклеивание карточек-меток де-
ревянных домов, городов-крепостей, старинного оружия, одежды и 
т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о 
Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и ари-
маспов, живших в древности. Наклеивание меток-символов (где 
жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 
имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и его 
прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентиро-
ванных на обогащение краеведческого содержания: «Достоприме-
чательности моего города (села)», «Современные профессии моих 
родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 
книгу», «Заповедники Урала» др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы; «Наш родной город (село)» - фотографии, книги 
о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду 
коллекции, определение схожести и различия. Оформление кол-
лекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских масте-
ров, использовавших для своих работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различ-
ных уральских камней (мини-музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пласти-
лина, рисование по мотивам сказов писателя. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 
Свердловскую область. Современная и древняя культура Среднего 
Урала: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с 
которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 
возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 
уровня образования, социального происхождения и профессио-
нальной деятельности. Правила этикета. Нормы и правила этикета 
в различных культурах. 

Средства, 
педагогические 
методы, фор-
мы работы с 
детьми 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуа-
ций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодейст-
вия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (де-
тям и взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 



 

 проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску инфор-
мации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 
коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы раз-
ные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей различной этни-
ческой принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и органи-
зовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не род-
ной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых со-

бытиях, происходящих в городе (поселке): чествование ветеранов, 
социальные акции и прочее 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бе-
ресте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разно-
образие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История воз-
никновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя ут-
варь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестя-
ные туеса, металлические подносы. Особенности уральской роспи-
си.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в 
сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родо-
нит, агат, яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, 
спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные кам-
ни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия 
каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 
Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. 
Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богданович-
ский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы 
уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания об-
раза, произведения. Разнообразие и красочность материалов, ис-
пользуемых в художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь челове-
ка с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие 
их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусст-
во.  

Национальный колорит в различных видах художественной дея-
тельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, 
отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом худож-



 

ника. Способы творческого перевоплощения.  
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

игрушки.  
Выставка народно-прикладного искусства. 
 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. На-
родные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 
драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культу-
ры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских ком-
позиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Ураль-
ского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале 
(г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инстру-
ментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского,  где учатся музы-
канты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского 
писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 
писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравни-
тельная характеристика главных действующих лиц сказов: «Мала-
хитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Го-
лубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произве-
дений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про 
зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 
сказки». Единство содержания и художественной формы произве-
дений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писа-
теля. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: 
сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Ха-
рактерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основ-
ные представления об устройстве мира в мифологии народов Ура-
ла. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, 
человека в литературных произведениях, народном фольклоре. 
Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, ме-
тафоры и др. 

Средства, 
педагогические 
методы, фор-
мы работы с 

Отражение представлений о многообразии этнического состава 
населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-



 

детьми 

 

самоделки, поделки в русле народных традиций. 
Знакомство детей с народными игрушками и способами их изго-

товления, народным изобразительным искусством, способствую-
щее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других наро-
дов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 
промыслов и ремесел Урала. 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие своеоб-
разный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их под-
готовке, взаимодействие с представителями разных этносов спо-
собствующее накоплению опыта деятельности и поведения на ма-
териале народной культуры и искусства, становлению этнотоле-
рантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления 
детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 
музыкального творчества разных народов. 

 

Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 
моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зе-
леный сад»,  «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужоч-
ку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснуш-
ка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 
Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Ураль-
ская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. 
В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екате-
ринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 
«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сбор-
ник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатерин-
бург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогиче-
ский репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 
композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 
фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 
Уральский государственный   педагогический университет. Екате-
ринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 
звуки», 



 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 
звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государ-
ственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 
1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композито-
ров для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  
Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов 
А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государст-
венная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Ека-
теринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные пес-
ни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Ураль-
ский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 
1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Мас-
ленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Ка-
лужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 
Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», 
«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Мана-
кова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фор-
тепианных пьес / Уральский государственный педагогический 
университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 
садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 
 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не 

ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». 
Т.И. Калужникова. Традиционный русский музыкальный кален-
дарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информа-
ции, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 
искусством, народными праздниками способствующее направлен-
ное на воспитание интереса к культуре своего этноса, других наро-
дов и национальностей 

 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о малой родине, накоп-



 

ление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходя-

щих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного 
города (села), участие в придумывании сказок и историй о досто-
примечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством.  
Сравнительный анализ произведений народного искусства, под-

ведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 
(например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

 

Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Мед-

ной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное ко-
пытце»,«Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».  
Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок». 
Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаро-

вича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  
«Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала.  
Русские сказки Урала:  
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фе-

фелищное сокола перышко».  
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Луто-

шечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Сне-
гурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зер-
нышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воро-
бей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 
волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и 
петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц 
и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воро-
бей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», 
«Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», 
«Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки 
народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мыш-
ка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 
Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  



 

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», 

«Охотник и змея», «Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», 

«Повесть о стеклянном мальчике». 
Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

/ВОЗРАСТ: 3-5лет/ 

 

Задачи воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста: 
1. Способствовать неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы ребенка, обогащению личного опыта, самостоятельности и ощущению единой 
дружной семьи, радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, се-
мье. 

2. Способствовать развитию познавательной, речевой активности ребенка, обога-
щать его представления о людях, предметах и явлениях ближайшего окружения (дом, 
семья, детский сад, город (село). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение ребенка к миру ближайшего окру-
жения, эмоциональную отзывчивость на состояние близких (других) людей, добрые 
чувства к животным и растениям ближайшего природного и социального окружения. 

4. Способствовать развитию начал творческих проявлений ребенка, интереса к 
участию в игровой, познавательной, исследовательской деятельности с элементами 
творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов (достиже-
ний). 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных 

игр. 
2. Создать условия для ознакомления ребенка со спортивными упражнения народов 

Среднего Урала, обогащая его двигательный опыт: ходьба на лыжах, катание на 
санках, скольжение по ледяным дорожкам. 

3. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 
выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

4. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 
здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на 
дороге, осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 
ситуациям. 



 

5. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 
строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за 
ними, умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

6. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 
самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного 
поведения в разных ситуациях. 

7. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающе-
го поведения. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ори-

ентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное 
развитие ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его ре-

акцией на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, 

воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 
самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физическо-
го развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочув-
ствием; 

-  развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специаль-
но подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразитель-
ных движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  само-
расслабления. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным народным играм, традици-

онным для Урала;   
- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во 

время участия в народных подвижных играх; 
- ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного пове-

дения; 
- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного об-

раза жизни; 
- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, 

что помогает нам быть здоровыми; 
- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 
- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; 



 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения 
опасных ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выпол-
нять правила безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 
обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельно-
сти(видоизменяет физические и спортивные упражнения, создает комбинации из зна-
комых упражнений, выразительно передает образы персонажей в  народных подвиж-
ных играх). 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- подвижная игра; 
- спортивное упражнение; 
- развивающая ситуация; 
- игра-экспериментирование; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью 

человека; 
- увлекательные конкурсы; 
- игровые познавательные ситуации; 
- беседа; 
- ситуационная задача; 
- чтение народных потешек и стихотворений; 
- экскурсия; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, 

стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, 

на дороге, в транспорте; 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать установлению доброжелательных отношений ребенка с другими 

детьми, обогащению способов  их игрового взаимодействия. 
2. Побуждать ребенка к самостоятельному игровому творчеству в свободном взаи-

модействии с игрушками, бытовыми предметами во взаимодействии со сверстника-
ми.  



 

3. Способствовать развитию социально-эмоциональной сферы детей, обогащению 
личного опыта, самостоятельности, положительной самооценке, доверия к миру как 
основы социального становления личности. 

4. Способствовать развитию интереса ребенка к творческим проявлениям в игре и 
игровому общению со сверстниками и взрослым, разнообразию игровых замыслов, 
придумыванию игровых событий. 

5. Развивать у ребенка интерес к народной игрушке, отражению в сюжетно-ролевых 
играх разнообразного «бытового» содержания, самостоятельность в использовании 
деталей народных костюмов для кукол. 

6. Поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 
практического, игрового опыта. 

7. Формировать у ребенка представления о близких людях (взрослых и сверст-

никах), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоцио-
нальных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных от-
ношениях, о детском саду, о непосредственном городском (сельском) окружении. 

8. Развивать у ребенка эмоциональную отзывчивость и радость общения со 
сверстниками. 

9. Развивать любознательность ребенка к трудовой деятельности близких взрослых, 
поощрение инициативы и самостоятельности в самообслуживании 

10. Воспитывать у ребенка ценностное, бережное отношение к предметам и иг-
рушкам как результатам труда взрослых. 

11. Развивать интерес к родному городу (селу). 
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок активен в играх, в тематике отражает семейные и несложные 

профессиональные отношения взрослых; 
- ребенок проявляет в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и игруш-

кам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с партнерами по игре; 
- ребенок охотно вступает в ролевой диалог со сверстниками, взрослым; 
- ребенок стремится комментировать события, происходящие в совместной 

деятельности с детьми, взрослым; выразительно передавать особенности движений, 
эмоциональных состояний; 

- ребенок проявляет интерес к игровому общению; 
- ребенок вступает в ролевой диалог; 
- ребенок выделяет конкретные действия и поступки взрослых, в которых проявля-

ется их забота о других (о детях, животных, членах семьи), а также поступки, в 
которых проявляется доброе отношение детей к взрослым, к родителям, к 
воспитателю; 

- ребенок сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, бы-
стро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке окру-
жающих и повторению одобренных действий; 

- ребенок понимает и словесно выражает некоторые свои состояния, желания; 
- ребенок проявляет интерес к результату собственного труда и труда других людей; 
- ребенок бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 
- ребенок охотно включается в совместный труд со взрослым или сверстниками, 

стремится к выполнению трудовых обязанностей; 
- ребенок выражает потребность больше узнать об окружающем, о жизни людей, 

задает вопросы о себе, о своих близких, об окружающем мире; 



 

- ребенок проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье.  
 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- предъявление образцов эстетически ценного поведения по отношению к окру-

жающим; 
-  актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к 

другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора  ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельно-

го принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуж-

дение проявлять отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адек-
ватную помощь; 

- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также худо-
жественной литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов 
театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства 
людей. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- имитационно-образные игры;  
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и 

элементарного профессионального взаимодействия близких взрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и 

картинок; 
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и 

др.); 
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- проблемная ситуация, 
- игры-имитации; 
- ряжение , театрализованная игра; 
- игры с предметами и дидактическими игрушками; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 



 

- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам родного города (села); 
- разучивание стихов и песен о городе (селе); 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем 

природном окружении.  
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 
стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятель-

ность по изучению объектов окружающей природы. 
4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и 
неживой природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над про-
явлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 
явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных 
родного края к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообраз-
ной интересной познавательной информации об окружающем. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок проявляет интерес к животным и растениям ближайшего природного 

окружения; 
- ребенок способен к целенаправленному наблюдению за объектами природного 

окружения; 
- ребенок эмоционально откликается на красоту природы ближайшего окружения, 

проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает стремление оказывать 
помощь; 

- ребенок с удовольствием включается в поисково-исследовательскую деятельность 
познания природы ближайшего окружения как вместе со взрослым, так и 
самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

- ребенок способен устанавливать взаимосвязь между явлениями живой и неживой 
природы;  

- ребенок проявляет самостоятельность в слежении за изменениями в погоде (кален-
дарь природы), жизни растений и животных от одного времени года к другому; 

- ребенок способен различать объекты и явления окружающей природы по их при-
знакам. 

 



 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайше-

го окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее 

охране и уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 

взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными 

явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интен-

сивных изменений, происходящих в растительном и животном мире, с целью наблю-
дений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 
детского сада в парковой и садово-огородной среде и содержания некоторых живот-
ных; 

- организацию  поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и 
экспериментов). 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- чтение сказов П.П. Бажова;  
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чу-

гунные); 



 

- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокаты-
вают трубы;  

- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 
- подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких кар-

тинок (символов)  на карту (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и 
т.п.); 

 - подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лист-
венного леса Среднего Урала; 

- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископае-
мых, выяснение - люди, каких национальностей живут на Урале. 

- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 
- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы;  
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллек-

ции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовав-

ших для своих работ камни самоцветы; 
- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир расте-

ний Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое лото», «Живая природа Урала» 
и др.; 

- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае»,  
«Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; «Как это изменить, что-
бы...»; 

- путешествия по экологической тропе; 
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным 

и растениям; 
- ознакомление  с экологическим правилами. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 
2. Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в ближайшем 

окружающем пространстве (ознакомление с предметами быта, объектами природы, 
явлениями общественной жизни). 

3. Поддерживать пробуждение лингвистического отношения ребенка к слову (игры 
со звуками, рифмами). 

4. Создавать благоприятную атмосферу для детского словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций стихотворных текстов, в частности, произведений поэти-
ческого фольклора, различных импровизаций на основе литературных произведений. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  
- ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; 



 

- ребенок совместно со взрослым охотно пересказывает потешки, знакомые сказки, 
играет со звуками, рифмами, словом;  

- ребенок проявляет интерес к красоте и выразительности родного языка, языка ху-
дожественного произведения, поэтического слова; 

- ребенок инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 
- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 
 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями;  
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе кото-

рого дети комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, пред-
меты-заместители, условные действия; 

- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, 
рифмами, словотворчество); 

- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существитель-
ными, прилагательными, глаголами), обобщающими словами, антонимами на основе 
расширения представлений о мире ближайшего окружения; 

- использование в практике общения описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со 

сверстниками. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рас-

суждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- “минутки диалога”; 
- речевые игры; 
- игры со звуком, словом; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстраци-

ям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки 

о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы. 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать у ребенка представления о художественно-

эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние,  
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повсе-

дневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 
литературы, музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечи-
вающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной 
деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к народному литературному, му-



 

зыкальному творчеству и декоративному искусству,  
4. Расширять тематику детских работ, поддерживать желание изображать знакомые 

бытовые и природные объекты, а также явления природы и яркие события общест-
венной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окру-
жающей жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет коллектив-
ной работы; 

5. Знакомить ребенка со спецификой зданий и их устройства в городе, селе (дома 
высокие, каменные, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, как правило, де-
ревянные, с печкой, садом, будкой для собаки и т.п.) в разных видах деятельности 
(рисовании, конструировании, слушании художественной литературы и др.). 

6. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях харак-
тера и настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов. 

7. Формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу 
жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 
взрослым. 

8. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к литературному, народному твор-
честву. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
-  поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 

- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двига-
тельную импровизацию под нее; 

- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произве-
дениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельно-
сти: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных 
игр, в игре-драматизации и т.д.; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую 
можно воплотить в движении; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 
звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динами-
ки, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды 
деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству 
народных мастеров Урала; 

- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные 
мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, уголь, листы бумаги разных раз-
меров и фактуры и др.); 

- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного 
отношения к результатам его творческой деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, 
чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать ос-
ваиваемые представления об окружающем природном мире; 

- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в 
игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, сказок, литературных текстов 



 

и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность 
создания образа; 

- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыг-
рывать. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и литера-

турного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и окон-
чания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 
сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературно-
му произведению, его героям в рассказе, рисунке, аппликации, лепке, при пересказы-
вании и чтении наизусть текста, в разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой худо-

жественной деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 
- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения (укра-

шение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 
предметы в пространстве комнаты, здания (дома); 

- ребенок проявляет интерес, положительное эмоциональное отношение к 

посещению музея; 
- ребенок различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности.  
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание;  музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлека-

тельных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, заго-
товки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 
росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с их помощью фрагментов сре-
ды (кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах. 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ СТРАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

/ВОЗРАСТ: 5-7лет 

 

Задачи воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста: 
1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных на-

циональностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 
традициям, обогащение нравственного опыта ребенка. 

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, 
развитию познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе  
первичных представлений о природных, исторических, культурных достопримеча-
тельностях Уральского региона, развивать интерес к событиям прошлого и настояще-
го; формировать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу), 
краю. 

3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего горо-
да (села), родного края и эмоционально откликаться на нее. 

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного го-
рода (села), края, видеть положительные изменения, происходящие в родном городе 
(селе); развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной, при-
родоохранной направленности. 

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодейст-
вию с людьми разных стран и этносов. 

6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 
освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. Под-
держивать интерес к народной культуре своего края (устному народному творчеству, 
народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

7. Способствовать углублению представлений ребенка о пользе местных факто-
ров закаливания, о рациональном питании, режиме жизни, о зависимости между осо-
бенностями климата Среднего Урала, погодных условий и образом жизни, о способах 
поддержания здоровья человека. 

8. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально 
опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспор-
те. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего 

природного  и социального окружения, стимулировать двигательную активность, 
стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры на-
родов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием ме-
стных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными качествами по-
лезных продуктов. 



 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависи-
мости между особенностями климата Среднего Урала, погодных 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физиче-

ского развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими пока-
заниями; 

- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка (используют физические упражнения в различных 
вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 

- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, 
инициирование самостоятельности и активности детей в здоровьесберегающем пове-
дении; 

- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в 
городе, в общении с незнакомыми людьми;  

- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, пер-
вых признаках недомогания;  

- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер 
телефона вызова экстренной помощи; 

- использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченных 
к разным временам года; организацию участия детей в празднично-игровых забавах, 
игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 

- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, бы-
строту реакции, но и систему взаимодействия играющих, понимание ситуации, сме-
калку; 

- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации;  
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых 

можно передать характер движений, отношение к самому себе и к миру - плавные, 
сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 

- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последо-
вательности в выполнении замысла; 

- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пла-
стике,  подвижных играх и т.п.; 

- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и 
отдыха, двигательной активности, способов саморегуляции (смена настроений через 
образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и 
т.п.); корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку 
(арттерапия, изменение характера действий, составляющих основной вид движения, 
метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (медитация, дыха-
ние, ароматерапия, хромотерапия), восстанавливающих движений - физические уп-
ражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 
ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 

- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состоя-
ния своего здоровья ребенка;  

- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности;  



 

- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной 
и совместной с другими деятельности;  

- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью человека;  

- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 
упражнениям как особому объекту познания; 

- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физи-
ческих возможностей: кистевых динамометров, линеек, спирометра и других, обсуж-
дение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 

- интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диа-
лога, дидактические и подвижные игры, игровые задания, народные игры, среда дви-
гательной активности. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоя-

тельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 
через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповто-

римости, индивидуальности в своих движениях; 
- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по за-

данному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и оригиналь-
ные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с 
детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, способст-
вующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспе-
чения и укрепления доступными средствами физического здоровья в природных, 
климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контакт-
ную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает 
некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, проявляет осторожность при 
встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведе-
ния в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традици-
онным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при ор-

ганизации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, 

фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», «Обереги здоро-
вья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление пред-

ставлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помо-

щи в случае травмы; 



 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позво-

ляющих закрепить представления о правилах безопасного поведения; 
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укре-

пления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фо-
тографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о различных видах 
спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города 
(села), края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных 
игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на 
физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, родного 
края; 

- подвижные игры народов Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные проекты. 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, друже-

ских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 
2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам семьи, горожан (сельчан), уральцев; чувство   признательности,   благо-
дарности,   уважения   к  знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение 
к людям другой национальности, вне зависимости от социального происхождения, 
вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории сво-
его края, города (села), к достопримечательностям родного города (села): культурные 
учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике 
своего города (герб, гимн), села, Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и 
каждого человека (на основе ознакомления с разными видами производительного и 
обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 
одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомст-
во с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского пони-
мания и воплощения в трудовой деятельности. 

 

 

 

 



 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки 

для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и 
предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 

- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества 
(«мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими 
детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих 
благ, праве на обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необра-
тимости закона дарения; 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков 
(сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, 
красивая, чуткая и др.); 

- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими 
людьми и в проявлении самостоятельности; 

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможно-
стей других детей в различных видах деятельности, общении; 

- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности само-
стоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

- использование различных видов игр: 
• интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состояния 
группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 

• ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движе-
ний в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма); 

• коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 
контактов); 

• ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных си-
туаций в ролях), 

• творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в 
рамках заданной, задуманной темы); 

• игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 
• игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации); 
• дидактические игры краеведческого содержания; 

• обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о 
себе в ситуациях знакомства; выражать свои желания, интересы, предпочтения; де-
лать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные по-
требности и желания других детей; 

- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых во-

просов, стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный 
поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение ги-
потез и предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сель-
ской) среде. 

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспече-
ние развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического 
состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной 
культуры и произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сю-
жетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 



 

- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, укра-
шений, орудий труда прошлого и настоящего; 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к городу (селу), краю в котором живет, знает некоторые 

сведения о их достопримечательностях, событиях городской (сельской) жизни; 
- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и многообразию на-
родов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории го-
рода (села), края, о творчестве народных ремесленников, создании предметов, техни-
ки, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 
знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и под-
вигами горожан (сельчан), стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города, достижениям горожан (сельчан);  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этно-
сов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерант-
но относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности 
взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой деятельно-
сти, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрос-
лых для организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 
культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок 
по этнической проблематике; 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные 

игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, непосредственного 
опыта ребенка; 

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, 
связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные те-
мы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и  
- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 
- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, 

жизни людей, городе, родном крае; 
- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью лю-

дей и общественными событиями; 
- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видео-

материалов, рисование на социальные темы (семья, город (село), труд людей); 



 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная 
одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, на-
родные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов 
семьи; традициях города (села), родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними осо-
бенностями представителей своего и других народов,  национальной одеждой, тради-
циями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 
- составление герба своей семьи; 
- участие в социальных акциях; 
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» 

и др.; 
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание 

песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева 

и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментиро-
вание с материалами; 

- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 
- использование малых форм фольклора; 
- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 
- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», 

«Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешест-

вие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 
- социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей 

земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе (селе)» и т.п.; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 
родине, создание карт города (села), составление маршрутов экскурсий и прогулок по 
городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (се-
ла), названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотоле-
рантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоя-

тельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных рассказов 
об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- созданием мини-музеев. 
 

 

 



 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативно-

сти, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию раз-
ных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении 
проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к 
природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за го-
родом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать 
природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательно-
сти детей в интересах и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интерес-
но, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях 
природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы через 
познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на 
Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 
литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты исследования в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («лента 
времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального окружения),  
рассуждать с опорой на них. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на природную детскую любознательность;  
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, эксперименти-

рование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, совместная исследова-
тельская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ре-
бенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 
экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством вовлечения 
детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через зна-
ково-символическую систему культуры; 

- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 
получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) при-
роды; 



 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 
качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении; 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной сре-

де, основных источниках, способах поиска и передачи информации; 
- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, 

размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 
познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 
замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной 
природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» 
сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, 
интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 
коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную 
познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 
 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 
- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, теат-

рализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое 
на родной  земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 
прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 
- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей 

флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 
- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 
- ведение «экологического дневника (альбома); 
- работа с календарем природы; 
- преобразующая фантазийная деятельность; 
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», 

«Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», «Невидимые 
нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», 
«Там на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение зна-
ний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные в Крас-
ную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 
«Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллек-
ции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовав-
ших для своих работ камни самоцветы; 



 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских кам-
ней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, при-

родных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют 

другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национально-
стей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с 
людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов 
проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного 
языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - мо-

нолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, 
чувствами, возросшими знаниями об окружающем;  

- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к расска-
зыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шу-
ток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с 
разной силой голоса, интонацией; 

- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подпи-
сями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием 
мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной ролью; 

- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском 
саду; 

- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 
их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, импровизациях); 

- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочи-
ненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 
детскими рисунками. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе 

общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые высказывания на 
состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 
- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наибо-

лее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, качеств;  



 

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках наро-
дов Урала; 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстети-

ческом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в разные виды 
детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 
- диалоги; 
- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 
- создание аудиокниги. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 
1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведе-

ний художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта 
участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на 
Урале, о достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов 
разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и 
осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (глав-
ным образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 
эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народ-
ным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и изобра-
зительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отраже-
ния полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой дея-
тельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 
отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 
ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-

эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную лично-
стную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чув-
ство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи 
народов Урала. 

6. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 
картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на 
примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, цен-
ностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 



 

Решение образовательных задач предусматривает: 
- опору на принципы отбора произведений искусства: 
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей 

специфическим для каждого искусства способом, в понимании значимости мира при-
роды, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяю-
щий отбор произведений искусства, содержащих  в себе эстетическую ценность, и 
ориентирующем развитие эстетических эмоций как самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выра-
зительность знаков и символов искусства в предлагаемых живописных, музыкаль-
ных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих раз-
личные эмоциональные переживания; 

- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, ото-
бражающих колорит уральской природы, музыкально-поэтического фольклора, деко-
ративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 
ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в 
процессе восприятия произведений искусства, и ставящий ребенка в активную пози-
цию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов 
искусств на основе ценностного единства, заключенных в литературных, живопис-
ных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные ви-
ды творческой деятельности, предполагающие; 

- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных на-
родов Урала; 

- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной 
деятельности; 

- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах 

их активного проживания; 
-  чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, 

вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочи-

ненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, проиллюстрированных 
детскими рисунками; 

- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 
- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки;  
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в художественной форме; поддержу личностного творческого начала; 
- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержа-

тельным, выразительным; 
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыс-

лами Урала, с первобытным искусством на Урале; древнейшим искусством уральских 
пещер; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к празднич-
ным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диорамы) и в 



 

длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклор-
но-историческим темам, по дизайну современного города и села); 

- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и 
разных материалов (естественные – дерево, камень, и др., и искусственные – различ-
ная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого за-
мысла в изобразительно-конструктивной деятельности; 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях 
на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, 
яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музы-
кально-двигательными сюжетными этюдами; 

- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительно-
сти, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности: 
- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольк-

лора, декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений 
уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 
хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-

игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 
- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народ-
ных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью 
уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 
представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произ-
ведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и 
др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 
традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека 
на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюже-
тов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные 
средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе материалов и 
техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего 
Урала. 

 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народ-

ных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 
- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные раз-

влечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, ак-
тивное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов спо-



 

собствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 
культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инстру-

ментов;  
- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 
- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народ-

ных (детских) музыкальных инструментах; 
- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 
- хороводы, народные танцы; 
- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 
- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 
- разучивание малых фольклорных форм; 
 

 

Примерное тематическое планирование  
(для детей младшего дошкольного возраста) 
 Я, моя семья. 
 Мой дом, моя улица. 
 Любимый детский сад. 
 Улицы родного города (села). 
 Родная природа. 
 Всякий труд почетен. 
 Истоки народной мудрости. 
 

Примерное тематическое планирование  
(для детей старшего дошкольного  возраста) 
Мой родной край.  
Природные особенности Среднего Урала. 
Культурные традиции народов Среднего Урала. 
Символика родного города (села), края 

Памятные места. 
г. Екатеринбург – столица Урала. 
Путешествие в прошлое города (села), края. 
Екатеринбург - город будущего. 
Встречи с интересными людьми. 
Ярмарка. 
Сказы П.П. Бажова. 
Народные праздники. 
Самоцветы Урала. 
Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 



 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-
МИ C ЗПР 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-
ражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отража-
ют следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-
тельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-
бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающи-
ми. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (куль-
туре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культур-
ных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-
жен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе 
в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в се-
мье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подхо-
дам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-
ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребен-
ка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не под-
гоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчени-
ях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педаго-
гический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порица-
ния используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 
Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенно-
сти, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотноше-
ний с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказы-
вают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настой-



 

чиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим ра-
ботником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выби-
рать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него лично-
стной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-
ботники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз-
нать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содейству-
ют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-
бами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 
этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-
дей. 

 



 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной инте-
грации обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного контак-
та с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-
чить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и уме-
ния у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать из-
готавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необ-
ходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 
нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошко-
льников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 
новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (за-
конные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической 
поддержке. Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 
работа с семьей, привлечение родителей (законных представителей) к активному со-
трудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности Организации и семьи 
удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и труд-
ностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при об-
щении с семьей. 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в 
год, в начале,  и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекцион-

но-образовательной работы; 
- решение организационных вопросов; 
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими орга-

низациями, в том числе и социальными службами. 
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспита-

телями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
- решение текущих организационных вопросов. 
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для 



 

родителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 
1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 
 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефекто-
логов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспи-

тателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 
Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образо-

вания и воспитания; 
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психо-

лог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями 
родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации 
и предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 
групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской лите-
ратуры, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на опреде-
ленном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (на-
пример, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 
ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 
способности ребенка дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной ра-

боты в ДОО; 
- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 
Задачи: 
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 



 

своего ребенка. 
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы ра-

боты подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 

раза в год. 
Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  
В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специали-

сты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 
совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 
родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 
групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 
своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методиче-
скую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, ко-
торый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 
детей в семье.  



 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С ЗПР 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

Цель программы КРР: 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, обу-

словленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивиду-
ально-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 кор-

рекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более ус-
пешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когни-
тивной 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 различны-
ми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операцио-
нального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завер-
шающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образова-
тельных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овла-
дения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 



 

 

2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИ-
ТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР И АЛГОРИТМ ЕЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР являются следующие. 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выяв-
ление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познава-
тельной 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, во-

левой и поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связ-

ной 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 ре-
гуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне на-

глядно-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 ком-

понентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (за-

конным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагоги-
ческих работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сфе-
ры 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 ро-
дители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 
активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского 
сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 
 

3. ЭТАПЫ КРР 

Этап I.  

Основная цель - развитие функционального базиса для развития высших пси-
хических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных свя-
зей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка.  



 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 
функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельно-
сти: 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 пропе-
девтическую работу I-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу ком-
пенсирующей 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 предпо-
лагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с пе-
дагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 
средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоров-
ление 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 раз-
витие 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 телес-
ном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной 
речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и не-
вербальных средств общения. 

Этап 2. 
Основная цель - формирование и развитие высших психических функций.  
Необходимыми компонентами являются: 
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуника-
тивной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспе-
чить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим ра-
ботником и другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психоло-
гической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличност-
ных 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: стиму-

ляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне на-
глядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мыш-
ления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой про-



 

граммы 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 деятельно-
сти, 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, необхо-
димо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - фор-
мирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировоч-
но-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адек-
ватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оцени-
вать 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, не-
гативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

Этап 3. 
Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых 

ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компо-
нентов психологической готовности к школьному обучению. 

На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 
ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирова-
ние значимых в школе навыков, основных компонентов психологической готовности 
к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обоб-
щающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 
мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учи-
теля-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 ЗПР страдают все функции речи, 
поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей пла-
нирующей 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, совершен-
ствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеси-
туативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупрежде-
ние 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 адапта-
ции обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и на-
чального общего образования за счет развития функционального базиса для форми-
рования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 
УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориен-
тированы стандарты начального общего образования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАК ОСНОВЫ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕК-
ЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития обу-
чающихся.  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогиче-
ской 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 т.ч. поддержки ребенка, построения его об-
разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-
тия); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития обу-

чающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 
обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребен-
ка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-
конных 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 со-

держанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 
познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную програм-
му 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 пред-



 

полагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении пси-

холого-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 ре-
бенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной про-
граммы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-
чающихся 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 психологиче-
ской готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обу-
чающихся 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. Главным в оценке результатов является качественный 
анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программи-
рования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к пере-
носу новых 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 харак-
тера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 
при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить не-
достатки 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 обра-
зовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образова-



 

тельной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекоменда-
ции ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необрати-
мым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано 
начатой коррекционно-развивающей работы.  

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и времен-
ной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 
возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 
интеграции в образовательную среду. 

 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР прони-
зывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. Содержание кор-
рекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде 
всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и недостат-
ков в развитии. 
 

5.1. Коррекционно-развивающая работав образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации  
программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы в 
рамках социализации, 
развития общения, нрав-
ственного, патриотиче-
ского воспитания. 

Ребенок в семье и сооб-
ществе 

1. Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с педагогическим работником и други-
ми детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 
чувство доверия и желание сотрудничать с педагогическим 
работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с 
педагогическим работником и другими детьми, раскрывая 
способы совместных действий с предметами, побуждая и 
поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной 
деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия 
обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в 
самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 
речевые и неречевые средства коммуникации; учить обу-
чающихся пользоваться различными типами коммуникатив-
ных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 
сообщения и побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуника-
тивных возможностей побуждать обучающихся к внеситуа-
тивно-познавательному общению, поддерживать инициати-
ву в познании окружающего, создавать проблемные ситуа-
ции, побуждающие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования соз-
давать условия для перехода ребенка на уровень внеситуа-
тивно-личностного общения, привлекая его внимания к осо-
бенностям поведения, действиям, характеру педагогических 
работников; готовить к контекстному общению, предпола-
гающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

2. Создание условий для формирования у ребенка перво-
начальных представлений о себе: 



 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка ин-
терес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отра-
жению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на 
отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! 
И тут Васенька!»; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать нахо-
дить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 
указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ре-
бенка одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в 
признании его усилий, стремления к сотрудничеству с педа-
гогическим работником, направленности на получение ре-
зультата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 
другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикос-
новений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положитель-
ной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 
обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучаю-
щихся и педагогических работников (игры с одним предме-
том - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для 
снятия эмоционального напряжения, негативных поведенче-
ских реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный 
отклик при проведении праздников (Новый год, День рож-
дения, выпускной праздник в детском саду).  

3. Создание условий и предпосылок для развития у обу-
чающихся представлений о месте человека в окружаю-
щем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 
моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, ува-
жения к другому человеку, педагогическому работнику, дру-
гим детям через пример (педагогического работника) и в иг-
рах-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в 
процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 
художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 
сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им 
помощи; формировать, внимательное и уважительное отно-
шение к родителям (законным представителям), педагогиче-
ским работником; окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 
используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 
бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть тер-
пеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности 
эмоционального и когнитивного компонентов: принятие се-
бя «я хороший» и умения критично анализировать и оцени-
вать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждения и устранения 
аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 



 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 
страхов, которые могут испытывать некоторые обучающие-
ся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном 
и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не 
только знал о моральных нормах и правилах, но давал нрав-
ственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; при-
держивался правил в повседневной жизни. 

2. Коррекционная на-

правленность работы по 
формированию навыков 
самообслуживания, тру-
довому воспитанию 

1. Развитие умения планировать деятельность, по-
этапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 
развитие саморегуляции в совместной с педагогическим 
работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоя-
тельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены 
с опорой на карточки-схемы, отражающие последователь-
ность действий; привлекать внимание к поддержанию оп-
рятного внешнего вида; содержать в порядке собственную 
одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 
умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 
вербальные и невербальные средства: показ и называние 
картинок, в которых отражена последовательность действий 
при проведении процессов самообслуживания, гигиениче-
ских процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх 
свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 
навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, 
на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения 
к результатам труда человека (предметам быта, одежде, иг-
рушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, 
к произвольной регуляции действий при самообслуживании 
в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, 
продолжая развивать практические умения, зрительно-

двигательную координацию, постепенно подводя к само-
стоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе 
с педагогическим работником на участке Организации, под-
держивать порядок на игровой площадке; развивать умение 
подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для 
выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помеще-
нии, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению 
различных поделок из бумаги, природного, бросового мате-
риалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенство-
вание приемов работы, на последовательность действий, 
привлекать к анализу результатов труда; развивать умение 
обучающихся ориентироваться на свойства материалов при 
изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции 
речи обучающихся в процессе изготовления различных по-
делок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 



 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые ору-
дия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предваритель-
ному плану-инструкции (вместе с педагогическим работни-
ком); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать 
связную речь при обучении их различным видам труда и при 
формировании навыков самообслуживания. 

3. Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

1. Развитие осмысленного отношения к факторам 
опасности для человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с 
формированием понимания различной знаковой, бытовой, 
световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и тех-
нических устройств (от видов транспорта до бытовых при-
боров) и обучать элементарному их использованию, учиты-
вая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского трав-
матизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 
обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики 
обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить 
профилактику умственного и физического переутомления 
обучающихся в разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 
обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадя-
щий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных си-
туациях и играх знания об основных правилах безопасного 
поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полу-
ченные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с худо-
жественной литературой, картинным материалом, историче-
скими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных 
предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстра-
ции, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим иг-
рам с сюжетами, расширяющими и уточняющими их пред-
ставления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях 
и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, 
учить обучающихся наполнять знакомую игру новым со-
держанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (со-
трудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 
ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители 
транспортных средств, работники информационной служ-
бы), побуждать их отражать полученные представления в 
игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные 
номера телефонов, четко и правильно сообщать необходи-
мую информацию (в соответствии с возрастными и интел-
лектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопас-
ном поведении в информационной среде: о необходимости 
согласовывать свои действия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником по допусти-



 

мой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 
компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в 
процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отно-
шения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в 
ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жиз-
недеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), 
предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 
словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 
объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного пове-
дения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с 
безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 
транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 
движения, информационные, запрещающие, предупреж-
дающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожно-
сти у обучающихся в нестандартных и потенциально опас-
ных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представле-
ния обучающихся о некоторых источниках опасности для 
окружающего природного мира: обучающиеся должны по-
нимать последствия своих действий, уметь объяснить, поче-
му нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, ли-
стья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, за-
сорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нуж-
но разводить огонь только в специально оборудованном 
месте и в присутствии родителей (законных представите-
лей), педагогический работников, перед уходом тщательно 
заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, 
страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ре-
бенка должны быть знания о правилах безопасного поведе-
ния, но информация не должна провоцировать возникнове-
ние тревожно-фобических состояний 

 



 

 

5.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «По-
знавательное развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы по 
сенсорному развитию 

1. Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные способ-

ности, стимулировать познавательную активность посред-
ством создания насыщенной предметно-пространственной 
среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, так-
тильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельно-
го, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 
обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обу-
чающихся, исходя из принципа целесообразности и безо-
пасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские дей-
ствия с различными веществами, предметами, материала-
ми, постепенно снижая участие и помощь педагогического 
работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотне-
сения с образцом-эталоном путем прикладывания и накла-
дывания, совмещения элементов; совершенствуя зритель-
но-моторную координацию и тактильно-двигательное вос-
приятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 
помощью наложения и приложения данного элемента к 
образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно 
подводить к пониманию словесного обозначения призна-
ков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления 
о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: перево-
дить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой 
же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, 
квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и сло-
весному обозначению признаков цвета, формы, величины, 
фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 
обследования объектов на основе зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного восприятия для выделения мак-
симального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными об-
разцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображе-
ние предмета из частей, складывать разрезные картинки, 
постепенно увеличивая количество частей и конфигура-
цию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 
материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориенти-
роваться в сериационном ряду по величине, включать эле-



 

менты в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам ве-
личины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно восприни-
маемыми признаками при группировке предметов, исклю-
чении лишнего, обосновывать выбор принципа классифи-
кации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свой-
ствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой 
как постоянным признаком, размером и расположением 
как признаками относительными); развивать способность к 
их идентификации, группировке по двум и нескольким об-
разцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 
классификации на основе выделения наглядно восприни-
маемых признаков. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе по 
развитию конструктивной 
деятельности 

1. Развитие конструктивного праксиса, наглядно-

образного мышления, способности к моделированию: 
1) формировать интерес к конструктивным материалам 

и их игровому использованию: демонстрация продуктов 
конструирования (строительство загонов и домиков для 
зверей, мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 
«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с ре-
альными объектами, поощряя стремление обучающихся 
называть «узнанную» постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать дей-
ствиям педагогического работника; побуждать к совмест-
ной конструктивной деятельности при обязательном рече-
вом сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и 
анализировать ее основные и вспомогательные части, ус-
танавливая их функциональное назначение, определяя со-
ответствие форм, размеров, местоположения в зависимо-
сти от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ 
путем конструирования из частей (используют прием на-
кладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); 
уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 
воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под кон-
тролем зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обу-
чающихся, используя разнообразный строительный мате-
риал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую 
основу движений пальцев рук в процессе занятий с конст-
руктивным материалом, требующим разных способов со-
членения и расстановки элементов (крепление по типу 
пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, 
сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 
замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлече-
ния внимания обучающихся использовать как указатель-
ные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работ-



 

ником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию постро-
ек; 

11) для старших дошкольников организовывать конст-
руктивные игры с различными материалами: сборно-

разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 
12) положительно принимать и оценивать продукты дет-

ской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же вре-
мя, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их 
исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитек-
туре как искусстве и о строительстве как труде по созда-
нию различных построек, необходимых людям для жизни 
и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, 
величине, пространственных отношениях элементов в кон-
струкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских 
строительных наборов и конструкций по величине, распо-
ложению, употребляя при этом прилагательные и обозна-
чая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведе-
нию конструкций по предметному образцу, чертежу, силу-
этному изображению; выполнять схематические рисунки и 
зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конст-
руирования все виды словесной регуляции: отчет, сопро-
вождение и планирование деятельности; упражнять обу-
чающихся в умении рассказывать о последовательности 
конструирования после выполнения задания, в сравнении с 
предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, 
использовать приобретенные конструктивные навыки для 
создания построек, необходимых для развертывания или 
продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструк-

ции по заданному началу и собственному замыслу (с пред-
варительным планированием и заключительным словес-
ным отчетом). 

3. Коррекционная на-

правленность работы по 
формированию элементар-
ных математических пред-
ставлений 

1. Создавать условия и предпосылки для развития 
элементарных математических представлений в дочи-
словой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объеди-
нять их в группы на основе выделенного признака (формы, 
размера, расположения), составлять ряды-серии (по разме-
ру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов 
проверки (приемы наложения и приложения) для опреде-
ления количества, величины, формы объектов, их объем-
ных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочи-
словыми множествами, учить практическим способам 
сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обу-
чающихся, ориентировке на содержание множеств при их 
сравнении путем установления взаимно однозначного со-



 

ответствия (приложения один к одному). 
Развивать понимание количественных отношений, ко-

личественной характеристики чисел: 
1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчи-

тай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, при-
косновением пальцем к каждому элементу, указательным 
жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов 
из множества по подражанию и образцу, после пересчета и 
без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 
другого символического материала, показывать решение 
на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической 
символики уделять внимание практическим и активно-

пассивным действиям с рукой ребенка; 
4) продолжать учить обучающихся образовывать после-

дующее число, добавляя один объект к группе, а также 
предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с 
множествами предметов на основе слухового, тактильного 

и зрительного восприятия; 
6) знакомить обучающихся с количеством в пределах 

пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 
определяется, исходя из уровня их математического разви-
тия на каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания со-
став числа из единиц на различном раздаточном материа-
ле; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся уз-
навать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 
друга изображений, соотносить их с количеством объек-
тов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисо-
ванию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструи-
рованию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 
цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пла-
стилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть чи-
словой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последова-
тельности, подбирать соответствующую цифру к количе-
ству объектов, выделять цифровые знаки среди других 
изображений (букв, схематических изображений объектов, 
геометрических фигур) и называть их обобщающим сло-
вом. 

2. Знакомство обучающихся с элементарными ариф-
метическими задачами с опорой на наглядность и 
практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять во-
прос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме 
диалога (один говорит первую часть условия, второй - дру-
гую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символиче-
скими обозначениями действий задачи, использованием 
стрелок, указателей, объединительных и разъединитель-



 

ных линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по предло-

женной наглядной ситуации, а затем по представлению, 
решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: из-
менения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на зада-
чи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вы-
читание, используя наглядный материал и символические 
изображения (палочки, геометрические фигуры), в преде-
лах пяти-десяти и включать сформированные представле-
ния в предметно-практическую и игровую деятельности.  

3. Формирование пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентиро-

ваться в телесном пространстве, осваивая координаты: 
вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в даль-
нейшем соотносить с правой и левой рукой правую и ле-
вую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 
4) учить воспринимать и воспроизводить пространст-

венные отношения, между объектами по подражанию, об-
разцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление 
предлогов с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность про-
странственных отношений при передвижениях в различ-
ных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространст-
венных отношений путем обогащения их собственного 
двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве 
в заданном направлении по указательному жесту, с помо-
щью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять оп-
ределенные действия с предметами и отвечать на вопросы: 
«Куда? Откуда? Где?»; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначе-
ния местонахождения и направления движения, пользуясь 
при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 
задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а 
какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 
порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при 
выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стояще-
го напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные 
предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 
вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогиче-
ского работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в про-
цессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и раз-
личные пространственные признаки, структурные элемен-
ты геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 



 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внут-

ренней и внешней частях геометрической фигуры, ее гра-
ницах, закреплять эти представления в практических видах 
деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кри-
вая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «не-
замкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 
представления обучающихся о взаимоотношении точек и 
линий, моделируя линии из различных материалов (шну-
ров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометриче-
ских фигур). 

4. Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев, так и пониманию последовательности и 
цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени 
суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании 
временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия 
между людьми; формировать представление о возрастных 
периодах, о том, что родители (законные представители), 
педагогические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательно-
сти событий, временных причинно-следственных зависи-
мостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 
стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песоч-
ных часов. 

4. Коррекционная на-

правленность работы по 
формированию целостной 
картины мира, расшире-
нию кругозора 

1. Создание предпосылок для развития элементарных 
естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм 
обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 
ориентировки) для выделения максимального количества 
свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состоя-
ниями природы и ее изменениями с привлечением внима-
ния обучающихся к различению природных звуков (гром, 
шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой 
освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 
животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозна-
чающим его словом, правильное его понимание и исполь-
зование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся 
с недостатками зрительного восприятия и слухового вни-
мания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний 
и представлений умению составлять рассказы и описывать 
свои впечатления, используя вербальные и невербальные 
средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и про-
чие технические средства и приспособления, усиливающие 
и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятель-
ность для понимания некоторых явлений и свойств пред-
метов и материалов, для развития логического мышления 



 

(тает - не тает, тонет - не тонет).  
2. Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и жиз-
недеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объекта-
ми и явлениями в естественных условиях, обогащать пред-
ставления обучающихся с учетом недостатков внимания 
(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 
объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой 
наглядной информации, связанное с выделением наблю-
даемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 
самостоятельного выполнения действий, связанных с ухо-
дом за растениями и животными, уборкой помещений, 
территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о 
местах обитания, образе жизни, способах питания живот-
ных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся уста-
навливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в чело-
веческом, животном и растительном мире на основе на-
блюдений и практического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся 
о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повсе-
дневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 
мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 
чайная, столовая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о 
городах России, ее столице, государственной символике, 
гимне страны; национальных героях; исторических собы-
тиях, обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о 
макросоциальном окружении (улица, места общественного 
питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 
транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся 
о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, 
связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 
растений в различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздни-
ках (Новый год, День рождения, Выпускной праздник в 
детском саду, День учителя, День защитника Отечества, 
День города, День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержани-
ем эмоционального, бытового, предметного, социального и 
игрового опыта обучающихся. 

5. Коррекционная на-

правленность в работе по 
развитию высших психиче-
ских функций 

1. Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия 

как основу наглядно-действенного мышления, создавать 
специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 
применения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 



 

решении наглядных задач; учить способам проб, примери-
вания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной 
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 
поиска вспомогательных средств (достать недоступный 
руке предмет; выловить из банки разные предметы, ис-
пользуя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 
грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, срав-
нения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых при-
знаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, гра-
фических, схематических моделей, а также реальных объ-
ектов в определенной последовательности, сначала с по-
мощью педагогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным 
проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 
точного узнавания, выполнять графические изображения 
деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе 
складывания разрезной картинки и сборно-разборных иг-
рушек (работу связывают с другими видами продуктивной 
деятельности), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 
дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, моде-
лирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 
комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сю-
жетные изображения, выделяя в них сходные и различные 
элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узна-
вать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, кон-
фликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 
понимать закономерности расположения элементов в ли-
нейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл на-
глядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать про-
стейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаклю-
чения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 
наблюдении за природными явлениями, при проведении 
опытов, затем на основе имеющихся знаний и представле-
ний; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные 
признаки предметов, учить оперировать значимыми при-
знаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выде-
лять признаки различия и сходства; обобщать ряды кон-
кретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать 



 

обобщения на основе существенных признаков, осуществ-
лять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой мора-
лью; 

2. Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических прие-
мов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем 
памяти, динамику и прочность запоминания, семантиче-
скую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабиль-
ность регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем вни-

мания в разных видах деятельности и посредством специ-
ально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распреде-
лению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 
при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 
специальных упражнениях 

 

5.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Рече-
вое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность работы по 
развитию речи 

1. Развитие импрессивной стороны речи: 
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные с педагогическим работником действия, на-
глядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости 
от ситуации и контекста; уделять особое внимание понима-
нию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных 
с различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения сло-
весной инструкции и подражания с помощью куклы-

помощника; 
4) в процессе работы над лексикой проводить разъясне-

ние семантических особенностей слов и высказываний; 
5) в процессе работы над грамматическим строем речи 

привлекать внимание обучающихся к изменению значения 
слова с помощью грамматических форм (приставок, суф-
фиксов, окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения 
на развитие восприятия суффиксально-префиксальных от-
ношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 
ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе пред-
лагать опору на схемы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием 
обращать внимание обучающихся на смыслоразличитель-
ную функцию фонемы (как меняется слово при замене 
твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 
согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 



 

8) работать над пониманием многозначности слов рус-
ского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 
крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслитель-
ными категориями, использования в активной речи малых 
фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, посло-
виц, образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным ин-
тонациям (повествовательным, восклицательным, вопроси-
тельным), учить воспринимать их и воспроизводить; пони-
мать смыслоразличительную функцию интонации. 

2. Стимуляция речевого общения: 
1) организовывать и поддерживать речевое общение обу-

чающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к внима-
тельному выслушиванию других обучающихся, фиксирова-
ние внимания ребенка на содержании высказываний обу-
чающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотива-
ции к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому 
ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работни-
ку, другим детям с сообщениями, вопросами, побуждения-
ми (то есть к использованию различных типов коммуника-
тивных высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мне-
ние, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуа-
ции с помощью речи. 

3. Совершенствование произносительной стороны ре-
чи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 
структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесе-
ние всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи 
по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного 
речевого темпа с предложением образцов произнесения 
разговорной речи, отрывков из литературных произведе-
ний, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скоро-
говорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить 
темпо-ритмические и интонационные особенности предла-
гаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовы-
вать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередо-
вания, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодо-
левать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемо-
сти; 

6) развивать интонационную выразительность речи по-
средством использования малых фольклорных форм, чте-
ния стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 
занятия голосом разговорной громкости, не допуская фор-
сирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не до-
пускать голосовых перегрузок; 



 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении 
звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить 
громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 
12) работать над четкостью дикции; 
13) работать над интонационной выразительностью речи. 
4. Развитие фонематических процессов (фонематиче-

ского слуха как способности дифференцировать фонемы 
родного языка и фонематического восприятия как спо-
собности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружаю-
щего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 
(шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: рабо-
тающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины), 
нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 
подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках при-
роды (шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обу-
чать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инстру-
ментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и 
явления по звуковым характеристикам (громко - тихо, 
длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, 
ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу зву-
ка): проведение линий разной длины карандашом на листе 
бумаги в соответствии с произнесенным педагогический 
работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозицион-
ными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мяг-
кими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии 
которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в 
конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой со-
гласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками глас-
ных и согласных звуков, учить обучающихся давать эти ха-
рактеристики при восприятии звуков. 

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 
1) расширять объем и активизировать словарь парал-

лельно с расширением представлений об окружающей дей-
ствительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять и активизировать словарный за-
пас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 
значений слов на основе расширения познавательного и ре-
чевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подби-
рать антонимы и синонимы на материале существительных, 
глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить с 



 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 
5) формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 
6) проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 
6. Формирование грамматического строя речи: 
1) развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных 
словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные 
умения при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического 
оформления словосочетаний и простых распространенных 
предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи 
грамматических форм слов, расширять набор используемых 
детьми типов предложений, структур синтаксических кон-
струкций, видов синтаксических связей и средств их выра-
жения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 
7) развивать умение анализировать выраженную в пред-

ложении ситуацию; 
8) учить понимать и строить логико-грамматические кон-

струкции; 
9) развивать вероятностное прогнозирование при по-

строении слов, словосочетаний, синтаксических конструк-
ций (закончи слово предложение, рассказ). 

7. Развитие связной диалогической и монологической 
речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 
обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, 
развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы 
речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой 
речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, зву-
кового оформления мелодико-интонационных компонен-
тов, лексического содержания и семантического значения 
высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор 
в виде предметных и сюжетных картинок, различных фи-
шек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных 
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 
учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом 
и коммуникативном уровнях и оценивать правильность вы-
сказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное 
высказывание на основе: пересказа небольших по объему 
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 
отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 
рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на 



 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуа-
ции на магнитной доске, рисование пиктограмм, использо-
вание наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функ-
ции речи развивать словесную регуляцию во всех видах 
деятельности: при сопровождении ребенком речью собст-
венных практических действий, подведении им итогов дея-
тельности, при элементарном планировании с опорами и 
без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обу-
чающихся и расширять их поведенческий репертуар с по-
мощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 
опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 
произвольного поведения, подчинения правилам и следова-
ния инструкции и образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 
1) развивать у обучающихся способность к символиче-

ской и аналитико-синтетической деятельности с языковыми 
единицами; учить приемам умственной деятельности, необ-
ходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений 
языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и модели-
рования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с 
помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 
составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов 
«предложение» и «слово» с использованием условно-

графической схемы предложения; 
5) упражнять обучающихся в умении составлять предло-

жения по схемам; 
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез 

на слух, без опоры на условно-графическую схему; 
7) учить обучающихся выражать графически свойства 

слов: короткие - длинные слова (педагогический работник 
произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, 
длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характери-
стику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова 
фонему с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв 
разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву 
в условиях наложения, зашумления, написания разными 
шрифтами. 

9. Формирование графомоторных навыков и подготов-
ка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном 
листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения 
узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и после-
довательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты 



 

в тетрадях по речевой инструкции; 
5) учить проводить различные линии и штриховку по 

указателю - стрелке; 
6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 

контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 
учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копиро-
вать и закрашивать контуры простых предметов. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе по 
приобщению к художест-
венной литературе 

1. Формирование элементарной культуры речевого по-
ведения, умение слушать родителей (законных предста-
вителей), педагогического работника, других детей, вни-
мательно и доброжелательно относиться к их расска-
зам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми ил-
люстрации в детских книгах, специально подобранные кар-
тинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 
персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двуслож-
ном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 
стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 
действия, побуждать к совместному и отраженному декла-
мированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения 
и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя по-
следовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся 
к совместному чтению потешек, стихотворных форм, ска-
зок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и раз-
бирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, 
специальной доске), отражающие последовательность со-
бытий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 
поведение персонажей, используя различную интонацию, 
голос различной высоты для передачи состояния персона-
жей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содер-
жания художественных произведений (прозаических, сти-
хотворных), поведения и отношений персонажей, разъяс-
нять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, 
создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с роле-
вой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-

заместители, символы, широко используя речевые игры, 
шарады. 

 



 

 

5.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Ху-
дожественно-эстетическое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации  

программы коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность в работе по 
развитию детского творче-
ства 

1. Развитие познавательных процессов, речи, мотива-
ционных и регуляционных компонентов деятельности в 
ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятель-
ности; создавать условия для развития самостоятельного 
черкания карандашами, мелками, волоконными каранда-
шами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, на-
правляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 
предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 
«опредмечивания», 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с 
целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как 
объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого 
ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 
эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоцио-
нальными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображен-
ные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных 
изображений, уделяя особое внимание изображению чело-
века и его действий, рассматриванию картинок, иллюстра-
ций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и форми-
ровать изобразительные навыки в совместной деятельности 
с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предме-
тов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, от-
ражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, 
учить передавать строение человеческого тела, его пропор-
ции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 
воспринимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теп-
лых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 
осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать цело-
стный образ в предметном рисунке, отражая структуру объ-
екта; 

13) развивать творческие способности, побуждать при-
думывать и создавать композицию, осваивать различные 
художественные техники, использовать разнообразные ма-
териалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое вос-
приятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим ма-
териалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых обу-
чающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, 



 

расплющивают, а педагогические работники придают затем 
этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 
дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную уме-
лость, закрепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки 
людей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит 
есть, бегает, спит, «служит»); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготов-
лении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя 
вместе с детьми задания, включающие наклеивание загото-
вок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 
принципу повторности и чередования в процессе «подвиж-
ной аппликации», без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук 
под зрительным контролем при выполнении аппликации 
(при совмещении поверхностей держать одной рукой, пе-
ремещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве лис-
та при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 
аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по раз-
витию речи для составления наглядной программы выска-
зываний. 

2. Развитие воображения и творческих способностей 
обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициа-
тиве; положительно оценивать первые попытки участия в 
творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап 
изобразительной деятельности, организовывать целена-
правленное изучение, обследование объекта перед изобра-
жением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства 
объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словес-
но его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его, объяснять после окончания работы со-
держание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания но-
вых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцен-
тирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале 
лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй 
волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-

дерево»); предлагать специальные дидактические игры, в 
которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использова-
нию различных средств и материалов в процессе изобрази-
тельной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и 
явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к 
расширению содержания рисунков и поделок дошкольни-
ков; 



 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружаю-
щих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произволь-
ную регуляцию деятельности при создании сюжетных ри-
сунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои 
работы путем сопоставления с натурой и образцом, со сло-
весным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные пред-
ставления обучающихся, используя для обозначения разме-
ра, места расположения, пространственных отношений 
языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе 
работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным подел-
кам, расширяя их представления о скульптуре малых форм 
и выделяя средства выразительности, передающие характер 
образа, поддерживать стремление обучающихся лепить са-
мостоятельно. 

2. Коррекционная на-

правленность работы по 
приобщению к изобрази-
тельному искусству 

Задачи: 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию 
и восприятию произведениями искусства (картинами, ил-
люстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушка-
ми, предметами народного декоративно-прикладного ис-
кусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства, учить их эмо-
ционально реагировать на воздействие художественного 
образа, понимать содержание произведения и выражать 
свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях рус-
ских художников, используя средства «музейной педагоги-
ки»; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, 
приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эсте-
тические чувства. 

3. Коррекционная на-

правленность работы в 
процессе музыкальной 
деятельности 

1. Задачи: 
1) организовывать игры по развитию слухового воспри-

ятия, на основе знакомства обучающихся со звучащими иг-
рушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 
различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 
определять по звукоподражаниям, как подают голос живот-
ные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, 
звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекра-
щению действий в подвижных играх и упражнениях, побу-
ждение к определению расположения звучащего предмета, 
бежать к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или 
медленно), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интен-
сивности, характера движений, произнесения звуков, про-
говаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослу-
шивании музыки, умения реагировать на начало и оконча-
ние музыки; 



 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обу-
чающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на 
восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на му-
зыку маршевого и плясового, спокойного и веселого харак-
теров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 
реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ре-
бенком музыкальную деятельность как средство для акти-
визации и повышения эмоционального фона восприятия 
окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-

эстетические, зрительно-слуховые и двигательные пред-
ставления о средствах музыки, передающие образы объек-
тов, их действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-

высотный и тембровый слух, включая в занятия разные му-
зыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными 
инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а 
также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать му-
зыкальное восприятие, слушательскую культуру обучаю-
щихся, обогащать их музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания 
и узнавания музыкальных произведений и разученных ме-
лодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о 
средствах музыкальной выразительности, жанрах и музы-
кальных направлениях, исходя из особенностей интеллек-
туального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельно-
сти, то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, 
губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре 
на детских музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучаю-
щихся на музыкальные произведения и умение использо-
вать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чис-
тота исполнения, интонирование, дыхание, дикция, сла-
женность); учить пропевать по возможности все слова пес-
ни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения 
обучающихся, динамическую организацию движений в хо-
де выполнения коллективных (групповых и парных) и ин-
дивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий 
с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 
упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку 
обучающихся: выполнять движения под музыку по зри-
тельному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двига-
тельному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблю-
дать расстояние при движении, поднимать плавно руки 
вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, повора-



 

чивая кисти, не задевая партнеров; 
21) развивать координацию, плавность, выразительность 

движений, учить выполнять движения в соответствующем 
музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (ак-
цент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 
2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответ-
ствии с изменением характера музыки (быстро - медленно); 
самостоятельно придумывать и выполнять движения под 
разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоцио-
нальность и свободу проявлений творчества в музыкальных 
играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучаю-
щихся с ознакомлением их с произведениями художествен-
ной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально 
откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 
передавать свое отношение к нему вербальными и невер-
бальными средствами; отражать музыкальные образы изо-
бразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное зна-
чение движений и жестов в танце, объяснять их словами; 
обогащать словарный запас обучающихся для описания ха-
рактера музыкального произведения 

 

5.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Фи-
зическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 
развитие» обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них пол-
ноценных двигательных навыков и физических качеств, применения здоровьесбере-
гающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие 
ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физиче-
скому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их физического 
развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области «Физи-
ческое развитие»: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 
нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
- развитие техники тонких движений; 
- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 
пространственной организации движений; 
моторной памяти; 
слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 
произвольной регуляции движений. 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

1. Коррекционная на-

правленность в работе по 
формированию начальных 

1. Задачи: 
1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне с условиями, необходимыми для нормального роста те-



 

представлений о ЗОЖ ла, позвоночника и правильной осанки, и средствами физиче-
ского развития и предупреждения его нарушений (занятия на 
различном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие проце-
дуры с использованием полифункционального оборудования 
(сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на улучше-
ние венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 
чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухо-
жилий, преодоление нервно-психической возбудимости обу-
чающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной актив-
ности обучающихся; создавать условия для нормализации их 
двигательной активности: привлекать к активным упражнениям 
и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные 
игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к бо-
лее спокойным видам деятельности расторможенных дошколь-
ников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тону-
са мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный 
контроль за работой различных мышечных групп на основе 
контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряже-
ны, «сосулька весной» - мышцы расслабляются); использовать 
упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы ре-
лаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимули-
рующие формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба 
по следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, 
пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упраж-
нений необходимость достижения тонизирующего и трени-
рующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражне-
ний (нагрузка должна не только соответствовать возможностям 
обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 
физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 
имеющих низкие функциональные показатели деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 
особенности нервно-психической деятельности (повышенная 
утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, затор-
моженность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической 
нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторе-
ний, требования к качеству движений) в процессе коррекции 
недостатков моторного развития и развития разных видов дет-
ской деятельности, требующих активных движений (музыкаль-
но-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору со-
держания и средств физического воспитания с учетом возрас-
тных физических и индивидуальных возможностей обучаю-
щихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности 
опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, 
положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 
плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать по-
требность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 



 

процедур (при участии педагогического работника); 
12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, объяснять, что болит; 
13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокой-
ным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 
сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с исполь-
зованием полифункционального оборудования (сенсорные тро-
пы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 
венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чув-
ствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвиж-
ности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 
мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, 
о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к орга-
низации двигательной активности обучающихся, к закрепле-
нию у обучающихся представлений и практического опыта по 
основам ЗОЖ. 

2. Коррекционная на-

правленность в работе по 
физической культуре 

1. Задачи: 
1) создавать условия для овладения и совершенствования 

техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 
прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты 
и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать 
детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай 
как зайка»); 

2) использовать для развития основных движений, их техни-
ки и двигательных качеств разные формы организации двига-
тельной деятельности: физкультурные занятия, физкультми-
нутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры ме-
жду занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуж-
дения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры 
на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в 
коллективе, развивать способность пространственной ориенти-
ровке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на 
изменение положения тела во время перемещения по сложным 
конструкциям из полифункциональных мягких модулей (кон-
струкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны»); 

5) способствовать развитию координационных способностей 
путём введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 
7) развивать точность произвольных движений, учить обу-

чающихся переключаться с одного движения на другое; 
8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников и давать словесный от-
чет о выполненном движении или последовательности из двух-

четырех движений; 
9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в раз-

личных видах движений; 
10) формировать у обучающихся навыки контроля динами-

ческого и статического равновесия; 
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время 



 

ходьбы (быстрый, средний, медленный); 
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движе-
ниями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 
технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с со-
хранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных 
размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 
при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно органи-
зовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, ком-
бинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных 
игр, последовательность действий в эстафетах, играх со спор-
тивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закрепле-
нии двигательных навыков и развитии двигательных качеств: 
движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в 
сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценари-
ем досугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корриги-
рующие упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному 
управлению движениями в пространстве: в вертикальной, гори-
зонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движе-
ний и действий с предметами по словесной инструкции и уме-
ние рассказать о выполненном задании с использованием вер-
бальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой 
обучающихся и желание самостоятельно заниматься с поли-
функциональными модулями, создавая из них различные вы-
сотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию дви-
жений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с тем-
пом, ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование ко-
ординации движений и слова, сопровождать выполнение уп-
ражнений доступным речевым материалом (обучающиеся мо-
гут одновременно выполнять движения и произносить речевой 
материал или один ребенок проговаривает, остальные выпол-
няют или педагогический работник проговаривает, обучающие-
ся выполняют). 

3. Коррекция недостат-
ков и развитие ручной мо-
торики 

1. Задачи: 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 
педагогического работника; формировать дифференцирован-
ные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 
отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные дейст-
вия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, по-
хлопывания); 



 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные 
виды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц 
пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудий-
ных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками 
под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в «пальчиковой гим-
настике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гим-
настики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия 
пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками раз-
ной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, фор-
мировать дифференцированные движения пальцев рук при на-
низывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 
последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указа-
тельным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по 
заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с во-
дой: переливание воды из одной емкости в другую при исполь-
зовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пере-
сыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под 
звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок 
- топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значе-
ние сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций 
рук «кулак - ладонь», «камень - ножницы»); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 
каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 
используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пугови-
цы). 

2. Совершенствовать базовые графомоторные навыки и 
умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить 
простые линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 
соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях 
в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при прове-
дении различных линий по образцу: проводить непрерывную 
линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повто-
ряя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отры-
вая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру 
различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия 
при изображении предметов, дорисовывая недостающие части 
к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость 
рук при воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры 
простых предметов в различных направлениях; 



 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные ри-
сунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных пред-
почтений при выборе цвета. 

4. Коррекция недостат-
ков и развитие артикуля-
ционной моторики 

Задачи: 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зри-
тельно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 
артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов арти-
куляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для 
всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие арти-
куляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при диффе-
ренциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в уп-
ражнениях подражательного характера (яркое солнышко - 

плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 
5. Коррекция недостат-

ков и развитие психомо-
торной сферы 

1. Использование музыкально-ритмических упражнений, 
логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сен-
сорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности 
(слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную вынос-
ливость, способность перемещаться в пространстве на основе 
выбора объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной 
регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двига-
тельного развития использовать разные сигналы (речевые и не-
речевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 
зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 
опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-

моторную и зрительно-моторную координации; 
6) формировать и закреплять двигательные навыки, образ-

ность и выразительность движений посредством упражнений 
психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных со-
стояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 
образов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 
выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 
танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной орга-
низации движений; совершенствовать умения и навыки одно-
временного выполнения детьми согласованных движений, а 
также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в 
звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, 
разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произ-
вольному мышечному напряжению и расслаблению под музы-
ку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои 
движения, движения других детей, осуществлять элементарное 
двигательное и словесное планирование действий в ходе двига-



 

тельных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 
сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровож-
дением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование ко-
ординации движений и слова, побуждать сопровождать выпол-
нение упражнений доступным речевым материалом (обучаю-
щиеся могут одновременно выполнять движения и произносить 
речевой материал, или же один ребенок, или педагогический 
работник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому об-
разцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим 
образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском общест-
ве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традици-
онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколе-
ния к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и 
единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, на-
шедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценно-
стям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-
кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единст-
во народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспи-
тательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

- Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-
тания. 

- Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного на-
правления воспитания 

- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального на-
правления воспитания. 

- Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
- Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 
- Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
- Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 
- Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускни-
ка ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспита-
тельных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 
партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 



 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 
ЗПР и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-
стей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-
ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в общест-
ве. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей со-
вести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребён-
ка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством про-
ектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 
1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-
боты. 
 

1.2. Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 
личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-
питания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 
жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-
тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 



 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддер-
жание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 
всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с дру-
гими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-
го направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-
ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 
людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному ок-
ружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в кото-
ром проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 
общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-
ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способ-
ности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 
своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием на-
выка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Позна-
вательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержа-
тельном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 
личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-
лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-
шенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 
отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиениче-
скими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепле-
ния здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основополож-
ной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 



 

благополучия человека. 
1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравствен-
ных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-
дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка цен-
ностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспи-
тания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в ок-
ружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей жела-
ния и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опы-
та и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 
духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзыв-
чивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 
чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 
взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-
ности, 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 смы-
слов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, со-
действие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на куль-
туре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-
реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-
ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-
монстрировать 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: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 



 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при кото-

ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-
ных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую сис-
тему образования. 
 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-
ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребен-
ка с ЗПР. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 
ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ЗПР к концу 
раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо ли-
нии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска-
заться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии со ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной про-
граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в ви-
де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР младенческого и 
раннего возраста (к 3 годам) 
 

Таблица. 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны педагоги-
ческих работников. 

Способный к самостоятельным (свобод-
ным) активным действиям в общении. 
Способный общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных 
средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и деятель-
ности 

4 Физическое и Здоровье Выполняющий действия по самообслу-



 

оздоровительное живанию: моет руки, самостоятельно ест, 
ложится спать. Стремящийся быть опрят-
ным. Проявляющий интерес к физической 
активности. 

Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в Организации, на 
природе 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-
док в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическо-
му работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са-
мообслуживании, в быту, в игре, в продук-
тивных видах деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура  
и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание зани-
маться продуктивными видами деятельно-
сти 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР дошкольного 
возраста (к 8 годам) 

Таблица. 
Портрет ребенка с ЗПР дошкольного возраста (к 8 годам) 

 

№ 
п/п 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотиче-
ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-
щий представление о своей стране, испы-
тывающий чувство привязанности к род-
ному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления до-
бра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и за-
боте, к нравственному поступку, прояв-
ляющий задатки чувства долга: ответст-
венность 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 педагоги-
ческим работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел 

3 Познаватель-
ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, ис-
пытывающий потребность в самовыраже-
нии, в т.ч. творческом, проявляющий ак-
тивность, самостоятельность, инициативу 
в познавательной, игровой, коммуника-
тивной и продуктивных видах деятельно-
сти и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе тра-
диционных ценностей российского обще-
ства 

4 Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками лич-



 

оздоровитель-
ное 

ной и общественной гигиены, стремящий-
ся соблюдать правила безопасного поведе-
ния в быту, социуме (в т.ч. в цифровой 
среде), природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 
в обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, про-
являющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятель-
ности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах дея-
тельности, обладающий зачатками худо-
жественно-эстетического вкуса 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировос-
приятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 
взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников обра-

зовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомога-
тельного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребён-
ка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенно-
стей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-
него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-
держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-
дуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 



 

в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Национально-культурные особенности населения. 
Программа воспитания учитывает преобладающее  количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реа-
лизует социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведет-
ся на русском языке. Содержание образовательных областей строится на основа-
нии международных, российских и региональных образовательных ценностей, в 

детском саду ведется активная работа по сохранению, расширению, обогащению 

национальных культурных традиций. 

В то же время Программа воспитания учитывает наличие детей из 

семей, мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее включаются 

разделы по ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных 

национальностей: с произведениями устного народного творчества, героями 

мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, нацио-
нальных костюмов,      особенностями организации жилища и быта. С этой целью 

большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение малых фольк-
лорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.); 

знакомство с праздниками и традициями народов других национальностей; зна-
комство с народным искусством; знакомство с играми народов Поволжья. 

Климатические и экологические особенности территории. 
При проектировании содержания Программы воспитания учитываются спе-

цифические климатические особенности средней полосы России,   в которой  нахо-
дится детский сад: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, выпаде-
ние и таяние снега и др.), интенсивность их  протекания;    состав флоры и фауны, 
длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении календарно-тематического планирования. При ознакомлении с 
окружающим миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают; для     художествен-
но-творческой     деятельности     предлагаются 

изображения знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растений. 
В перспективном плане предусмотрены темы связанные с изучением климати-
ческих сезонных изменений природы средней полосы России, особенностями при-
способления растений и животных к этим условиям. Особое внимание уделяет-
ся деятельности человека в разное время года: его одежды, заботе о здоровье, экс-
курсии и т.д. 

За годы плодотворного труда в детском саду сложились свои традиции:  

- приобщение воспитанников к народной культуре; 

- ежегодно ко дню Великой Победы мы организуем праздничные мероприя-
тия. Такие мероприятия несут особую воспитательную ценность для подрас-
тающего поколения; 

- социально значимые акции «Пристегнись – это модно!» (профилактика 

ДТТ), «Неделя добрых дел» (приобщение дошкольников к труду), «Нет профес-
сии лучше!» (знакомство с профессиями родителей), «Новогоднее настрое-
ние» (организация совместного творчества детей и родителей»), «Зимние заба-
вы» (пропаганда здорового образа жизни), «Покормите птиц зимой» (формиро-



 

вание ценностных отношений к окружающему миру), «Мы выбираем спорт!» 

(пропаганда здорового образа жизни), «Окна Победы» (патриотическое воспитание 
дошкольников), «Подарите цветок детскому саду!» (благоустройство территории 

детского сада); 
- детско-родительские праздники и соревнования; 
 - спортивные мероприятия; 
- праздник, посвященный «Дню защиты детей»; 
 - дни именинника. 

Задача педагогического коллектива ДОО наполнить ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных со-
бытий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образова-
тельного процесса.  Единая тема отражается в организуемых воспитателем обра-
зовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной дея-
тельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной работы учитывается также принцип сезонно-
сти. В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники (Новый год), общественно-политические 

праздники (День Победы). Во второй половине дня планируются также темати-
ческие вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых  музыкальных про-
изведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверитель-
ный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
Задачи по организации культурно-досуговой деятельности по возрастам. 

3-4 года. Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по инте-
ресам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмо-
циональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовы-
вать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного ма-
териала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети по-
лучали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государст-
венные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обста-
новки общей радости, хорошего настроения. 

4-5 лет. Отдых. Поощрять желание детей в свободное время зани-
маться интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природ-
ных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музи-
цировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, от-
дыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным раз-
влечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концер-
тах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспи-
тание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание зани-
маться интересным творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Раз-



 

вивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопри-
частности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
5-6 лет. Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интерес-

ной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-
познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также ис-
пользования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способство-
вать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 
зала, участка детского сада и т. д.).Воспитывать внимание к окружающим лю-
дям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сде-
ланные своими руками. 6 – 8 лет. Отдых. 

        Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлече-
ниях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно ис-
пользовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Раз-
вивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об ис-
кусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 
полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государст-
венных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллектив-
ной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

 
 

Культурно-досуговые 
мероприятия 

 

Содержание 

Спортивный праздник 
«Прощай лето!» 

Песни, стихи, загадки о лете, подвижные игры, эстафета. 

«Праздник урожая» 
 

 

Песни, стихи, загадки об осени, урожае, танцы, игры, хорово-
ды, инсценировки, сюрпризные моменты, сказочные персо-
нажи, получение небольших подарков от Осени., на-
граждение участников выставки детско-родительских работ. 

Дни именинника 
 
 

Песни, стихи, загадки по сезону, танцы, игры, хороводы, 

инсценировки, награждение именинников. 
 

Праздник «Ново-
годней елки» 

 
 
 

Песни, стихи, загадки о зиме, о новогоднем празднике, тан-
цы, игры, хороводы, инсценировки, сюрпризные-
моменты, сказочные персонажи, получение подарков от 

Деда Мороза, награждение участников выставки детско-

родительских работ. 



 

Детско-родительский праздник 
«Папа может все что угодно»  

 

Песни, стихи, загадки о дне защитников Отечества, подвижные 

игры, эстафета. 

«Праздник наших мам» 
 

Песни, стихи, загадки о маме, бабушке, о весне, танцы, иг-
ры, хороводы, инсценировки, сюрпризные моменты, ска-
зочные персонажи. 
 

Встреча с ветераном «Этих 
дней не смолкнет слава!» 

 
 

Песни, стихи о войне, танцы, инсценировки, рассказ ветера-
на ВОВ, награждение участников выставки детско-

родительских работ, возложение цветов к памятнику павшим 
героям ВОВ. 

«Детство – это маленькая 
страна» 

 

Песни, стихи, загадки, танцы, игры, хороводы, инсценировки, 
сюрпризные моменты, сказочные персонажи, эстафеты. 

 

Веселые старты. 
 

Песни, стихи, загадки о лете, подвижные игры, эстафета. 
 

 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопус-
тимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-
лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учи-
тывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников со-
вместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-
зования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 
создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объе-
динения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

 



 

 

Ключевые правила ДОО 

Ключевое правила ДОО - взаимное уважение между ребенком и взрослым и до-
верительное отношение.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-
вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологи-
ческая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутст-
вие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нор-
мальной жизни и развития детей. Правила взрослого к ребенку  

1. Уважать ребенка и не допускать насилие. 
 2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми. 
 3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет вы-

работке ответственности и уверенности. 
 4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей).  
5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка.  
6. Формировать самостоятельность с учетом возраста.  
7. Быть примером для дошкольников. 
 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и пове-
дения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-
тей первым − улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за пове-

дение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
− уважительное отношение к личности воспитанника;  
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 − умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
 − умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
 − соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  
 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благо-
приятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 
проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный резуль-
тат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-
сматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в вос-



 

питательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности до-
школьника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными ус-
тановками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую под-
держку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-
ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное про-
странство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения кон-
кретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 
новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются зоны патриотиче-
ского воспитания, организованные в каждой группе дошкольного учреждения.  

 

Традиции ДОО - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участни-
ков воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. В дошкольном учрежде-
нии за время работы сложились свои традиции:  

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического мас-
терства;  

 «Веселые старты» с участием родителей;  
 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;  
 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица» совме-

стно со станцией Юных натуралистов;  
 Проведение дней здоровья, 
  Проведение праздников и развлечений с участием родителей  

 
Для детей проводятся: Для педагогов проводятся:  Для родителей проводятся 

 спектакли (приезд театра в 
детский сад);  
 праздники (личные, группо-
вые, общесадиковские);  
 участие детей в выставках, 
конкурсах, фестивалях, сорев-
нованиях;  
 тематические недели;  
 посещение музеев города. 

 мероприятия по повышению 
профессионального мастерства: 
участие в конференциях разного 
уровня, семинары, мастер-

классы, тренинги; 
  организационно- деятельно-
стные игры, неделя педагогиче-
ских чтений, проектная дея-
тельность.  
 методические мероприятия 
совместно со школой 

 родительские собрания;  
 праздники (родитель не как 
зритель, а как участник в подго-
товке и проведении праздника); 
 консультации специалистов 
учреждения; 
 выставки детских работ. 

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 
развития, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у 
нас сложились следующие традиции: 

 - непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня здоровья. 
Для этого дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе ДОО, 
приглашаются родители. Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники, 
например: «Мы здоровью скажем ДА», «Растем здоровыми», «Мама, папа, я – друж-
ная семья» и другие. 

 Постоянно устраиваются выставки детских рисунков, плакатов на различные 
темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие на стенде. Периодически 



 

устраиваются конкурсы или смотры физкультурного оборудования, изготовленного 
руками детей, родителей и педагогов.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий всех участ-
ников образовательного процесса 

Название 
праздника 

 

Месяц, 
неделя  
 

О празднике Участники воспитательно-образовательного про-
цесса 

Дети Педагоги Родители 
День знаний Сен-

тябрь 

 

День зна-
ний - начало ново-
го учебного года. 
Это первый зво-
нок, волнение, мо-
ре цветов, конечно 

традиционные 

уроки мира. Это 

самый долгождан-
ный праздник для 

тех, кто впервые 
переступает порог 
школы - для вос-
питанников – вы-
пускников детских 

садов. 

 

-социально-

ролевая игра 
«Школа»;  
- дидактическая 
игра «Собери 
портфель»;  
- просмотр ку-
кольного театра 
«Петрушка идет в 
школу»;  
- чтение художе-
ственной литера-
туры по теме 
праздника;  
- мастерская (из-
готовление по-
дарков перво-
классникам);  
- экскурсия в 
школу 

- выпуск праздничной 
газеты;  
- консультация по те-
ме; - оформление ин-
формации для родите-
лей 

беседы с родите-
лями; 
 - круглый стол 
«Вот и стали мы 
на год взрослее» 
или «Давайте по-
знакомимся» 

День дошколь-
ного работника  

Сен-
тябрь  

Это новый обще-
национальный 
праздник. Его 
идея помочь об-
ществу обратить 
внимание на дет-
ский сад и до-
школьные учреж-
дения в целом… 
Дошкольный воз-
раст - особенно 
важный и ответ-
ственный период 
жизни.  

- выставка ри-
сунков «Моя 
любимая воспи-
тательница», 
«Мой любимый 
детский сад».  

- консультация «Из 
истории дошкольно-
го образования»;  
- торжественное со-
брание «С праздни-
ком дорогие …»;  

- оформление 
ширмы «Хоро-
шо у нас в са-
ду»; 
 - праздничный 
концерт 

Путешествие в 
страну веселых 
бабушек и 
озорных вну-
чат»  
Праздник, по-
священный Дню 
пожилого чело-
века  

Октябрь  Это всероссий-
ский праздник. 
Его идея - форми-
рование у детей 
уважения и почи-
тания людей по-
жилого возраста 

- выставка работ 
(рисунки, по-
делки);  
- заучивание 
стихотворений 
по теме; 
 - праздничный 
концерт 

- поздравление вете-
ранов ДО;  
- праздничный кон-
церт;  
- выпуск стенгазеты 
«Благодарим за все 
мы вас» 

- оформление 
ширмы «1 ок-
тября – День 
пожилого чело-
века»;  
 

Праздник «По-
дарки осени»  

Октябрь  Осень - время 
сбора урожая. 
Праздник направ-
лен на формиро-
вание познава-
тельных интере-
сов, закрепления 
названий осенних 
месяцев, примет 
осени, способст-

- дидактическая 
игра «Что нам 
осень принес-
ла?», «С какого 
дерева лист?»;  
- заучивание 
стихотворений, 
танцев, песен по 
теме; 
 - цикл бесед, 

- информационные 
ширмы «Приметы 
осени» 

- подготовка 
атрибутов, кос-
тюмов к празд-
нику;  
- праздничные 
посиделки 
«Вкусное варе-
нье всем на 
удивленье»; 
 - выставка по-



 

вует эмоциональ-
ной отзывчиво-
сти. 

наблюдений; 
 - конкурс ри-
сунков «Золотая 
осень»;  
- реализация 
проекта 

делок из ово-
щей, фруктов 
«Что нам осень 
принесла» 

День народного 
единства  

Ноябрь  Расширение пред-
ставлений детей о 
родной стране, о 
государственных 
праздниках. Оз-
накомление с ис-
торией России, 
людях, просла-
вивших Россию 

- посещение му-
зея города; 
 - ознакомление 
с историей 
праздника;  
- заучивание 
стихотворений 
по теме;  
- изготовление 
книжек  малы-
шек 

- информационный 
бюллетень «Кален-
дарнообрядовая 
культура» 

- ширма «Во что 
играли наши 
бабушки»; - по-
полнение экспо-
натов в музей 
группы «Исто-
рия государства 
Российского» 

Экологический 
праздник «Си-
ничкин день»  

Ноябрь  Цель – воспиты-
вать любовь к ок-
ружающему миру, 
вызывать сопере-
живание живот-
ным и чувство 
ответственности 
за их безопас-
ность 

- «Мастерская 
леса» - изготов-
ление кормушек 
для птиц;  
- конкурс «Кор-
мушка для 
птиц»;  
- конкурс ри-
сунков «Моя 
любимая пти-
ца»;  
- разучивание 
песен, танцев - 

инсценировка 
«Разговор на 
лесной полянке» 

- информационная 
ширма «Зимующие 
и перелетные пти-
цы» 

- изготовление 
кормушек из 
подручных ма-
териалов 

 Праздник «Но-
вый год?»  

Декабрь  Новый год - чу-
десный, сказоч-
ный праздник, его 
с нетерпением 
ждут дети. И нам, 
взрослым, хочется 
сделать этот 
праздник весе-
лым, ярким, неза-
бываемым, и по-
могают нам в 
этом дети, роди-
тели и педагоги). 

- разучивание 
танцев, песен, 
стихотворений; 
- изготовление 
поздравитель-
ных открыток 

- конкурс новогод-
него костюма 
«Волшебные пре-
вращения»; 
- тематические кон-
сультации; - инст-
руктаж по технике 
безопасности 

- подготовка 
атрибутов и 
костюмов к 
празднику; 
 - конкурс поде-
лок «Мастерская 
Деда Мороза» 

Святочные ве-
чера   

Январь  Дать детям пред-
ставление о на-
родных зимних 
праздниках: Рож-
дество, Святки, 
Крещение. О том, 
что многое в жиз-
ни имеет свое на-
чало. Это своеоб-
разное день рож-
дение, которое 
люди отмечают 
все вместе. Это 
общее радость и 
веселье, надежда 

- разучивание 
колядок, песен, 
закличек;  
- чтение худо-
жественной ли-
тературы; 
 - рассматрива-
ние картин 
«Святочное га-
дание» 

- самообразование 
«Святки» Н. Степа-
нова, «Рождество 
Христово» Жуков 
«Святая ночь»;  
- Сорочинская Яр-
марка (пополнение 
уголка ряжения кос-
тюмами, масками); - 

оформление музы-
кального зала, изго-
товление атрибутов 
и декораций 

- подготовка 
костюмов, атри-
бутов к празд-
нику;  
- памятка «Как 
организовать 
Рождественские 
посиделки» - 

Сорочинская 
Ярмарка (про-
дажа изделий, 
выполненных 
своими руками: 
прихватки, сал-
фетки…;  



 

на благополучную 
жизнь в новом 
году. Праздник 
способствует 
приобщению к 
словесному ис-
кусству, в том 
числе развитию 
художественного 
восприятия и эс-
тетического вку-
са. 

 

Спортивный 
праздник « Мы 
мороза не боим-
ся»  

Февраль  Направлен на 
достижение цели 
формирования у 
детей интереса и 
ценностного от-
ношения к заня-
тиям физической 
культуры. Разви-
тие физических 
качеств, накопле-
ние и обогащение 
двигательного 
опыта. Формиро-
вание у воспитан-
ников подробно-
сти в физическом 
совершенствова-
нии. Привлечение 
к массовым видам 
спорта (катание 
на санках, лыжах, 
игра в хоккей). 

- отработка на-
выков ходьбы на 
лыжах, катание 
на коньках, игра 
в хоккей; 
- продуктивная 
деятельность 
(рисование, леп-
ка, аппликация); 
- выставка дет-
ского творчества 
«Что нам нра-
вится зимой» 

- информационные 
ширмы «История 
зимних олимпий-
ских игр» 

- фотоматериал 
«Зимние виды 
спорта»;  
- консультации 
«Игры и физи-
ческие упраж-
нения зимой», 
«Учим детей 
ходьбе на лы-
жах», «Катание 
на санках»;  
- участие роди-
телей в празд-
нике 

День Защитника 
Отечества  

Февраль  Цель - расшире-
ние знаний о Рос-
сийской армии, 
воспитание ува-
жения к защитни-
кам Отечества. 23 
февраля – день 
рождение Армии, 
защищающей ин-
тересы нашей 
страны. Форми-
рование гендер-
ной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств. 

- конкурс ри-
сунков «Наша 
Армия сильна!»; 
 - изготовление 
поздравитель-
ных открыток; 
 - встреча с … 
солдатом Рос-
сийской армии 
(брат, отец, дя-
дя) 

- тематическая кон-
сультация «Виды и 
рода войск», «Исто-
рия Российской Ар-
мии»; 

- фотохроника 
«В каждом доме 
есть солдат», 
«Служу Рос-
сии»; 
 - консультация, 
викторина «Ис-
тория Россий-
ской армии» 

«С праздником 
весенним по-
здравляем мам»  

Март  8 Марта - Между-
народный жен-
ский день. Фор-
мирование ген-
дерной, семейной 
принадлежности, 
чувства принад-
лежности к миро-
вому сообществу. 
Расширять пред-
ставления детей о 

- изготовление 
подарков (по-
здравительных 
открыток);  
- разучивание 
песен, стихотво-
рений;  
- чтение худо-
жественной ли-
тературы;  
- просмотр ку-

Музыкально-

литературная ком-
позиция «Я не уста-
ну во век прослав-
лять любимую жен-
щину – женщину 
мать»;  
- праздничный кон-
церт для ветеранов 
детского сада 

- фотоколлаж 
«Милые всеми 
любимые»; - 

консультация 
«Из истории 
праздника»; - 

чаепитие «Ма-
мин/женский 
день» 



 

государственных 
праздниках, при-
влекать к разно-
образному, ак-
тивному участию 
в подготовке к 
празднику. Вос-
питывать чувство 
удовлетворения в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 

кольного театра 
«Как … маму 
искал»  

«Широкая Мас-
леница»  

Март  Дать детям пред-
ставление о на-
родных праздни-
ках. Это общее 
радость и веселье, 
надежда на бла-
гополучную 
жизнь. Праздник 
способствует 
приобщение к 
словесному ис-
кусству, развитию 
художественного 
восприятия, эсте-
тического вкуса. 

- чтение худо-
жественной ли-
тературы; 
 - заучивание 
пословиц, при-
мет, стихотво-
рений, закличек;  
- просмотр ку-
кольного театра 
«Широкая мас-
леница» 

- консультация 
«Масленица» (Из 
истории праздника) 

- участие в 
празднике; 
 - консультация 
«Все о маслени-
це»; 
 - совместно с 
детьми выпека-
ние жаворонков 
«Пока мы блины 
ели к нам жаво-
ронки прилете-
ли» 

День смеха  Апрель  1 апреля - День 
смеха. Направлен 
на достижение 
цели освоения 
первоначальных 
представлений 
социального ха-
рактера и вклю-
чения детей в 
систему социаль-
ных соотношений 
в процессе раз-
личных видов 
деятельности 

- разучивание 
небылиц, пере-
вертышей;  
- игры – забавы; 
- ряжения;  
- музыкальные 
развлечения;  
- просмотр ку-
кольного спек-
такля;  
- конкурс ри-
сунков «Кло-
уны» или 
«Смешные че-
ловечки» 

- «Что бы это значи-
ло?» (высказывания 
детей) 

- костюмиро-
ванный день 
«Все наоборот» 

«Здравствуй, 
милая весна!»  

Апрель  Весна- пробужде-
ние природы. 
Праздник направ-
лен на формиро-
вание познава-
тельных интере-
сов, закрепление 
весенних месяцев, 
приметы весны, 
способствует 
эмоциональной 
отзывчивости. 

- разучивание 
стихотворений, 
песен, пословиц; 
-чтение художе-
ственной лите-
ратуры; - вы-
ставка работ 
«Весенние мо-
тивы»; - театр, 
представление 
«Нет зимы, 
пришла весна» 

- консультации по 
теме;  
- оформление ин-
формации для роди-
телей 

- беседы;  
- консультации 
по требованию 

«Памяти пав-
ших будьте дос-
тойны!»  

Май  Формирование 
патриотических 
чувств и принад-
лежности к миро-
вому сообществу. 
Воспитывать 
уважение к за-

- разучивание 
стихотворений, 
песен; 
 - чтение худо-
жественной ли-
тературы; 
 - слушание пе-

- вечер встречи с 
ветеранами;  
- музыкально-

литературная ком-
позиция «Памяти 
павших будьте дос-
тойны»;  

- пополнение 
музея боевой 
славы;  
- фотоматериал 
«Нет в России 
семьи такой, где 
б ни памятен 



 

щитникам Отече-
ства, к памяти 
павших бойцов. 

сен военных лет;  
- акция «Цветы 
памяти»;  
- встреча с вете-
ранами ВОВ 

- праздничный кон-
церт 

был свой герой» 

Международ-
ный день семьи 
«Моя семья – 

мой дом, мой 
детский сад»  

Май  Формирование 
эмоционально 
насыщенного об-
раза родного до-
ма, воспитание 
привязанности и 
бережного отно-
шения к нему, 
любви и уважения 
к родителям, чле-
нам семьи, друзь-
ям, детскому са-
ду. 

- разучивание 
стихотворений, 
песен;  
- чтение худо-
жественной ли-
тературы;  
- беседы о се-
мейных тради-
циях, которые 
сплачивают всех 
членов семьи  
- игра-интервью 
«Что я знаю о 
родных» 

- консультация «Се-
мейные традиции» 

- «Родословная 
семьи» (дети 
совместно с ро-
дителями дела-
ют родословную 
семьи, приносят 
семейные рели-
квии, творче-
ские работы 
членов семьи: 
фотосессии, 
коллаж, видео-
материал се-
мьи… из кото-
рых оформляет-
ся общая вы-
ставка «Наша 
семья» 

Мы уходим в 
первый класс!» 
- для детей под-
готовительной 
группы  

Май  Включение детей 
в систему соци-
альных отноше-
ний. Приобщение 
к элементарным 
общепринятым 
нормам правилам 
взаимоотношений 
со сверстниками, 

взрослыми 

- разучивание 
песен, стихотво-
рений;  
- акция «Пода-
рок на память» 

- педагогический 
совет «Вот и стали 
мы на год взрослей» 

- родительское 
собрание «До 
свидания дет-
ский сад, здрав-
ствуй школа!»;  
- встреча с учи-
телями началь-
ных классов 

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказыва-
ют большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают не-
посредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в дет-
ской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском сади-
ке, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Эти традиции с 
большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 
приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспита-
тельной цели. Каждая традиция проверена временем.   

   Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 
  спортивные мероприятия с участием родителей, час подвижной игры, спор-

тивно-игровой час;  
 малые олимпийские игры (зимние, летние) 
  показ театральных этюдов с участие детей старших и подготовительных групп 

для младшего и среднего возраста, 
  народные праздники – с приглашением родителей, НГИАМ; 
  тематические выставки семейного творчества 

  праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошко-
льного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влия-
ние на чувства и сознание детей.  

 участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает дет-
ский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и раз-



 

влечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма 
жизни детского сада 

 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДО:  
- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким на-

правлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое вос-
питание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 
усилий;  

- способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое пред-
полагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений ис-
кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; 

 - направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знаком-
ство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и на-
родов мира, их обычаями.  

- благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, вни-
мания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспи-
танию, развитию социально-коммуникативных навыков; 

- формируют элементарные представления о видах искусства;  
- способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
- создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в кон-

курсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подго-
товке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах;  

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

 - позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, 
и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит порабо-
тать дома.   
     Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 
он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 
     Мероприятия по Программе воспитания это не просто мероприятие в стенах дет-
ского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие 
получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог.  
    Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достиже-
ния общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдум-
чивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, 
а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно знакомясь с положениями, 
условиями и системой оценки. 
 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 
(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой че-
ловек 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 воспи-



 

тания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитыва-
ет этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 
формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной орга-
низации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-
щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, со-
держание, технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию лич-
ности как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского госу-
дарства.  

Целью этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте является: 
 - приобщение детей к культуре своего народа; 
 - развитие национального самосознания; 
 - воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этниче-

ских групп;  
- развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных на-

циональных ценностей.  
Национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма функ-

ционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, он выпол-
няет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает определен-
ными дидактическими и воспитательными возможностями: создает условия для воз-
рождения национальной культуры, воспитания патриотизма.  

В детском саду национально-региональный компонент пронизывает все формы и 
направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с нацио-
нальной культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются 
знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов Урала, на-
родном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитыва-
ется культура межнационального общения.  

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды дея-
тельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, 
речевую, двигательную и др. Вся работа построена на народном календаре и народ-
ных сказках (фольклоре). 

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-
зования предлагает для мотивации образовательной деятельности использовать не 
набор отдельных игровых приемов, а способствовать усвоению образовательного ма-
териала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 
дошкольников событий. В данном контексте именно праздники являются наиболее 
привлекательными для ребенка, а знакомство с календарными праздниками той мест-
ности, в которой проживает ребенок, делают эту форму еще более актуальной.  

Веками народ приобретал опыт, собственный уклад жизни, традиции. Соприкос-
новение с народным искусством и традициями, участие в народных праздниках ду-
ховно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают инте-
рес к его истории и культуре. 

 Приобщение к национальной культуре становится актуальным педагогическим 
вопросом современности, так как каждый народ не просто хранит исторически сло-
жившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в 
будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности. 
Вместе с тем современное поколение людей не знает традиции своего народа, дети не 



 

знают своего родного языка, своей национальной культуры. 
 Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребё-

нок, по мнению учёных, является будущим полноправным членом социума, ему 
предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие 
этноса через включение в культуру и социальную активность.  

Народные праздники, обряды и обрядовая поэзия являются одним из самых важ-
ных проявлений в духовной культуре каждого народа - рассказать им о традициях 
праздника, его организации, правилах приглашения гостей, гостевом этикете.  

Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать именно в до-
школьном возрасте, как в самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, 
когда «сердца открыты для добродетели». Основой духовно-нравственного воспита-
ния является культура общества, семьи и образовательного учреждения, среды, в ко-
торой живет и развивается ребенок. 

 Региональный компонент содержания Программы воспитания  

В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, 
природно-климатических, культурных, исторических и экономических особенностей 
региона в содержание дошкольного образования введены образовательные задачи по 
ознакомлению детей с историей, культурой, традициями, бытом, природой, админи-
стративной символикой родного края – региональный компонент.  

Основная цель–формирование первичных представлений о малой родине, социо-
культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках че-
рез приобщение к историко-культурному наследию Урала, Свердловской области и 
города Невьянска.  

Региональный компонент, включенный в Программу воспитания направлен на 
формирование в подрастающем поколении гражданских чувств, накопление социаль-
ного опыта, на воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного 
отношения к культурным традициям народов, которые проживают на территории ре-
гиона, создание толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Именно в детском саду у малышей закладываются основы уважительного отно-
шения к традициям предков, гордость за малую Родину.  

Основные задачи внедрения и реализации регионального компонента в ДОО:  
· формирование гордости за свое происхождение;  
· создание первоначальных представлений о нравственных и духовных ценно-

стях (сострадании, любви, терпении, чести, достоинстве);  
· воспитание в подрастающем поколении интереса к нравственному и духовному 

наследию предков;  
· формирование чувства сопричастности к своей стране.  
Особенности использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает: 
 - деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 
участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышан-
ном. 

 - принцип постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значи-
мого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим фактам.  

- взаимодействие с родителями и окружающим социумом;  
- профессиональное совершенствование всех участников образовательного про-

цесса (воспитателей, специалистов);  



 

- Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности ин-
новационной деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с 
детьми, педагогами, родителями.  

Направления деятельности:  
- изучение обычаев и традиций, природы родного края,  
- развитие толерантности,  
- формирование социальной адаптации подрастающего поколения.  
- ознакомление с историей появления региона, достопримечательностями и вы-

дающимися людьми.  
Особое внимание уделяется знакомству:  
- с климатическими и природными особенностями региона;  
- с национальными парками, растительным и животным миром;  

- с народными праздниками, традициями и национальными костюмами.  
 

В ознакомление детей с народной культурой и природой всё глубже входят элек-
тронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу. В ходе компьютерных 
презентаций дети знакомятся с предметами старины, которые не могут увидеть непо-
средственно, с декоративно-прикладным искусством и ремеслами, природой и на-
циональными парками. На успешность реализации РК повлияет и сотрудничество с 
социумом на уровне социального партнерства, это семьи, библиотеки и музеи.  

Семья является главным источником народных традиций. Поэтому необходимо 
активное взаимодействие с родителями, которые участвуют в народных праздниках, 
оказывают посильную помощь в оформлении развивающей среды, участие в фольк-
лорных и обрядовых праздниках («Осенние посиделки», «Рождество», «Пасхальное 
воскресенье», и др.) позволяют формировать у ребят знания о традициях народов 
проживающих в одном регионе. 

 В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родитель-
ской общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 
процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предпола-
гающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приоб-
щения к традиционным ценностям российского общества.  

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 
окружающему миру, другим людям, себе  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-
вания в качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам 
«ребёнок обладает - установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-
ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты». Данный результат достигается через образователь-
ную область «Социально-коммуникативное развитие», которая предполагает осуще-
ствлять взаимодействие воспитателя и ребёнка, целью которого является приобщение 



 

воспитанника к социокультурным знаниям, традициям, нормам, что позволяет рас-
тущей личности расширять индивидуальный опыт, обеспечивает социально ценный 
вектор развития. 

 Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образова-
тельного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 
предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – 

ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад 
жизни ДОО.  

Важным условием к формированию ценностного отношения у дошкольников к 
природе являются:  
1.Создание экологической среды в ДОО. 
 2.Обеспечение тесного взаимодействия ДОО и родителей в процессе формирования 
у дошкольников ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе.  
3.Экологизация различных видов детской деятельности таких как игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательское (исследование объектов окружающего мира и экспериментирова-
ния с ними), а также восприятия художественной литературы и фольклора, самооб-
служивание и элементарный (в помещении и на улице), конструирование из различ-
ного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной матери-
ал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и по-
нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические дви-
жения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступ-
ка в соответствии с традиционными ценностями российского общества  

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиоз-
ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-
руемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравст-
венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-
гическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество;  

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социа-
лизации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 
на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

  духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогиче-
ски организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых нацио-
нальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

 Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 
Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традицион-
ные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме рус-
ского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 



 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная на раз-
деляемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совме-
стной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 
педагог - дети,  
родители (законные представители) - ребёнок (дети),  
педагог - родители (законные представители). 
 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений меж-
ду педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые зало-
жены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия соб-
ственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, что-
бы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-
тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-
щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценно-
сти, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение уси-
лий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка 
дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка бу-
дет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 



 

 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворче-
ством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к 
ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и 
смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-
бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимо-

сти от решаемых воспитательных задач. 
 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания де-
тей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 
учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации де-
тей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при 
условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей 
их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взрос-
ления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 
психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формиро-
ванию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия де-
тей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полно-
ценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает спо-
собы общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 
жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начи-
нает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 
поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 
людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотноше-
ниям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как 
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 
усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-
сти. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 
с младшими детьми.  



 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приоб-
ретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и об-
разцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответствен-
ности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образова-
ния. 
 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ЗПР 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 
Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-
ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 
«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принад-
лежности; 

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

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-
ниях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, об-
щительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально зна-
чимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-
нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 
своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Позна-
вательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 



 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 
Это предполагает: 

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

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-
ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 

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

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

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

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Рече-
вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать кра-

соту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-
культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-
ствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского на-
рода, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 
«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-
жающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-
ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-
циала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 
творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-
ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоро-
вье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 
овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-
левых качеств. 



 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных ка-
честв, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу 
и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической при-
надлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 
самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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 куль-
турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и сво-
его народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викто-
рин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-
ловека; 

- другое. 
2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного от-
ношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе. 

Задачи: 



 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-
лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в раз-
личных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в об-

ществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление лично-
стной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его зна-
чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-
няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-
альному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-
цесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной уста-
новки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правила-

ми, традиционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей с ЗПР навыков поведения в обществе; 
- обучение детей с ЗПР сотрудничеству, использование групповых форм в про-

дуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 
- другое. 
2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение детей с ЗПР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целост-



 

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ЗПР на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экс-
курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чте-
ния и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-
ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-
чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

- другое. 
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здоро-

вого образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ЗПР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоро-
вье 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 способно-
стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

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

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-

сти. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ЗПР навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с ЗПР представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 
- формирование у ребенка с ЗПР привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ЗПР, в иг-

ру. 
Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ЗПР понимание того, что 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью че-
ловека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  



 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ЗПР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-
ной периодичностью, ребенок с ЗПР вводит их в свое бытовое пространство, и посте-
пенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ЗПР культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям с ЗПР видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 
самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования; 

- формирование у детей с ЗПР привычки трудового усилия (привычки к доступ-
ному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-
стие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 
семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на де-
тей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям с ЗПР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 
- воспитание у детей с ЗПР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и ста-

рания родителей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям с ЗПР самостоятельности в выполнении работы, воспи-

тание ответственности за собственные действия; 
- воспитание у детейс ЗПР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресур-

сов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ЗПР до-
школьного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 



 

- другое. 
2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 
детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 
стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влия-

нии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 
Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-
циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной состав-
ляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-
шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные пред-
ставления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-
лами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-
ственных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, ак-
куратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 



 

их произведений в жизнь организации; 
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 
с ЗПР, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основ-
ные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-
ником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-
сти, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического ра-
ботника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 
опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-
ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-
тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей с ЗПР дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъ-
ектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и ро-
дителей (законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении образова-

тельной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопро-

сам воспитания; 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для по-
лучения представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопро-
сам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспита-
ния; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, со-



 

ревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 
- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  
- другое. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 
обучающихся с ЗПР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценност-
ного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-
тельных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитатель-
ная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором актив-
ность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пережива-
ния той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтан-
но возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи де-
тей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методи-
ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 
подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:  
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей; 
 

Название проекта  Направление проекта 
«Юные инспекторы дорожного движения»  Цель: Создание условий для формирования у детей основ 

безопасного поведения на дороге и готовности помогать 
другим в соблюдении правил дорожного движения. 
 Задачи:  
1. Формировать знания детей о правилах дорожного 
движения. 
 2. Формировать практические навыки поведения на до-
роге, в транспорте, на остановках.  
3. Развивать самостоятельность, ответственность, внима-
ние, наблюдательность, координация движений, гибкость 
мышления.  
4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной 
на заботу о других людях. 
 5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по 
формированию у своих детей знаний о ПДД. 

«Ранняя профориентация»  Цель: создание условий для ранней профессиональной 
ориентации у детей дошкольного возраста.  
Задачи:  
1.Формироватьмаксимальноразнообразныепредставления 
детей о профессиях.  
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный 
мир взрослых в различных видах детских игр и игровых 



 

ситуаций.  
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результа-
там труда, его общественной значимости 

«Юные волонтеры»  Цель: Создание условий для формирования позитивных 
установок у детей старшего дошкольного возраста на 
добровольческую деятельность.  
Задачи: 
 1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомо-
щи в совместной деятельности со сверстниками и взрос-
лыми. 
 2. Формировать желание участвовать в совместных про-
ектах, акциях, играх и мероприятиях социально-

нравственного характера.  
3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопережива-
ние по отношению к другим людям.  
4. Способствовать становлению самостоятельности, це-
ленаправленности и саморегуляции собственных дейст-
вий в социально-значимой деятельности.  
5. Воспитывать гражданственность, нравственность, пат-
риотизм, трудолюбие, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека.  
6. Привлечь родителей к организации волонтерского 
движения с участием своих детей. 

«Спасатели МЧС»  Цель: Создание условий для формирования у дошколь-
ников навыков безопасности собственной жизнедеятель-
ности и умения помогать другим людям в освоении пра-
вил безопасного поведения.  
Задачи: 
 1. Формировать элементарные представления об опас-
ных для человека ситуациях и способах поведения в них. 
2. Формировать практические умения и навыки по уходу 
и бережному отношению к своему организму.  
3. Развивать сообразительность, способность не теряться 
в трудную минуту. 
 4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на 
оказание помощи окружающим людям.  
5. Приобщать родителей к формированию у детей навы-

ков безопасного поведения и развитию у них социально 
значимых качеств личности. 

«Юные горожане» Основная цель - приобщение детей к традициям, истории 
и культуре своей Родины, своего народа и родного края. 
Задачи:  
1. Формировать элементарные знания о предметах и объ-
ектах окружающего мира.  
2. Формировать первичные представления о малой роди-
не и Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, 
традициях и праздниках России.  
3. Способствовать воспитанию эмоционально-

ценностного отношения, чувства гордости и сопричаст-
ности к родному дому, семье, своей Родине. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Праздники Примерный перечень основных государственных и народных празд-
ников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 

27 января:  День снятия блокады Ленинграда; День освобо-
ждения Красной армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День 
памяти жертв Холокоста (рекомендуется вклю-
чать в план воспитательной работы с дошкольни-
ками регионально и/или ситуативно). 

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (ре-
комендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или си-
туативно);  

8 февраля:  День российской науки; 
15 февраля:  День памяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества;  
21 февраля:  Международный день родного языка;  
23 февраля:  День защитника Отечества.  
8 марта:  Международный женский день;  
18 марта:  День воссоединения Крыма с Россией (рекомен-

дуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта:  Всемирный день театра.  
12 апреля:  День космонавтики;  
1 мая:  Праздник Весны и Труда;  
9 мая:  День Победы;  
24 мая:  День славянской письменности и культуры  
1 июня:  День защиты детей;  
6 июня:  День русского языка; 
12 июня:  День России;  
22 июня:  День памяти и скорби.  
8 июля:  День семьи, любви и верности.  
12 августа:  День физкультурника;  
22 августа:  День Государственного флага Российской Феде-

рации;  
27 августа:  День российского кино.  
1 сентября:  День знаний;  
3 сентября:  День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;  
8 сентября:  Международный день распространения грамот-

ности;  
27 сентября:  День воспитателя и всех дошкольных работни-

ков. 
1 октября:  Международный день пожилых людей; Между-

народный день музыки;  
4 октября:  День защиты животных;  
5 октября:  День учителя;  
Третье воскресенье октября:  День отца в России.  
4 ноября:  День народного единства;  
8 ноября:  День памяти погибших при исполнении служеб-

ных обязанностей сотрудников органов внутрен-
них дел России;  

Последнее воскресенье ноября:  День матери в России;  
30 ноября:  День Государственного герба Российской Феде-

рации.  
3 декабря:  День неизвестного солдата; Международный 

день инвалидов (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регио-



 

нально и/или ситуативно);  
5 декабря:  День добровольца (волонтера) в России;  
8 декабря:  Международный день художника;  
9 декабря:  День Героев Отечества;  
12 декабря:  День Конституции Российской Федерации;  
31 декабря  Новый год 

 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрас-
тных, физиологических и психомоциональных особенностей обучающихся. 

 

Примерный перечень мероприятий, с учетом возрастных  
особенностей детей 

 
 Тема  Содержание работы 

  2 младшая,  
средняя 

старшая подготовительная 

 Здравствуй, 
детский сад! 
День знаний 
(старшие до-
школьники) 

Формировать чувство 
общности, значимо-
сти каждого ребенка 
для детского сада. 
Знакомить с тради-
циями детском саду, 
с правами и обязан-
ностями детей в 
группе. 

Формирование первич-
ных представлений и 
положительного отно-
шения к процессу обу-
чения в школе (предме-
там, урокам, оценкам, 
школьным принадлеж-
ностям, распорядку дня 
школьника, новой роли 
ученика и др.), труду 
учителя. 

Формирование первичных пред-
ставлений и положительного 
отношения к процессу обучения 
в школе (предметам, урокам, 
оценкам, школьным принадлеж-
ностям, распорядку дня школь-
ника, новой роли ученика и др.), 
труду учителя 

Традиции: экскурсия в школу (старшая и подготовительная группы), экскурсия по территории детского 
сада (младшая и средняя группы) 
 Дары осени  Закрепление навыков 

использования обоб-
щающих понятий 
(овощи, фрукты, яго-
ды) Развитие умений 
различать по внеш-
нему виду, вкусу, 
форме наиболее рас-
пространенные ово-
щи, ягоды (капуста, 
лук, морковь, карто-
фель малина, сморо-
дина, вишня яблоко, 
груша). Формирова-
ние начальных пред-
ставлений о здоровом 
образе жизни, о поль-
зе продуктов пита-
ния. 

Уточнение названий, 
отличительных призна-
ков и качеств овощей, 
фруктов, ягод. Ознаком-
ление детей с пользой 
овощей, фруктов и ягод, 
их значением и влияни-
ем для здоровья челове-
ка. Систематизация зна-
ний об использовании 
овощей, фруктов и ягод 
в пищу, о заготовке 
овощей, фруктов и ягод 
своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих 
вред здоровью. Знаком-
ство с сельскохозяйст-
венными и культурами, с 
трудом работников сель-
ского хозяйства (агро-
ном, зоотехник, ветери-
нар)  

Ознакомление детей с природ-
ными сообществами «Сад», 
«Поле» (причинноследственные 
связи внутри природного сооб-
щества). Расширение представ-
лений детей о видах садов, о 
растениях, их разновидностях, 
об урожае в лесу. Воспитание 
уважения к труду взрослых в 
саду, на полях, в огороде. 

 Осень в гости к 
нам пришла  

Расширение пред-
ставлений детей об 
осенних изменениях 
в природе (установ-
ление простейших 
связей между явле-
ниями живой и нежи-

Расширение представле-
ний детей об осени (из-
менения в природе, оде-
жде людей, праздниках). 
Формирование обоб-
щенных представлений о 
приспособленности рас-

Расширение представлений де-
тей об осени, последовательно-
сти осенних месяцев (значение 
листопада для жизни растений 
зимой, влияние сезонных изме-
нений на жизнь растений, жи-
вотных, человека). Закрепление 



 

вой природы). Рас-
ширение представле-
ний детей об осенних 
праздниках, измене-
нии в одежде людей 
осенью, осенних за-
бавах детей. 

тений и животных к из-
менениям в природе, 
явлениях природы. 
Формирование умений 
всматриваться, любо-
ваться, радоваться кра-
соте осенней природы  

знаний правил безопасного, эко-
логически грамотного поведения 
в природе. 

Формирование представ-
лений об отображении осени в 
произведениях искусства 

Традиции: экскурсия по осенней улице (старшая и подготовительная группы), наблюдения на участке  
детского сада (младшая и средняя группы) 
 Моя семья  Расширение пред-

ставлений о своей 
семье. Формирование 
первоначальных 
представлений о род-
ственных отношени-
ях в семье (сын, дочь, 
внук, внучка). Закре-
пление знания деть-
ми своего имени, фа-
милии, возраста, 
имен родителей. Раз-
витие представлений 
детей о своем облике. 

Систематизация знаний 
о составе семьи, заняти-
ях и обязанностях дома, 
профессиях родителей. 
Расширение гендерных 
представлений, воспита-
ние в мальчиках пред-
ставлений о том, что 
мужчины должны вни-
мательно и уважительно 
относиться к женщинам.  

Формирование ценностных 
представлений о семье, семей-
ных традициях, обязанностях. 
Расширение гендерных пред-
ставлений, формирование у 
мальчиков стремления быть 
сильными, смелыми, воспиты-
вать у девочек уважение к маль-
чикам как будущим мужчинам. 
Формирование бережного и чут-
кого отношения к самым близ-
ким людям, потребность радо-
вать близких добрыми делами 

 Дом, в котором 
я живу (предме-
ты быта)  

Обучение детей на-
выкам рассматрива-
ния и обследования 
предметов, выделяя 
особенности их 
строения, связывая 
их качества и свойст-
ва с назначением и 
разумным способом 
поведения в пред-
метном мире (ме-
бель). Воспитание 
бережного отноше-
ния к предметному 
миру; формирование 
осознанного способа 
безопасного для ре-
бёнка поведения. 

Конкретизация пред-
ставлений о труде взрос-
лых; представления о 
жизни человека в городе 
(быт, дом, транспорт, 
заводы, фабрики). Уточ-
нение представлений о 
роли современной тех-
ники в трудовой дея-
тельности взрослых, о 
работе столяра, маляра, 
мастера по изготовле-
нию посуды, швеи.  

Расширение представлений де-
тей об особенностях предметов 
материальной культуры, кото-
рые окружают его в повседнев-
ной жизни дома (о правилах 
пользования бытовой техникой), 
в детском саду, на улице. Углуб-
ление представлений о видах 
производственного, обслужи-
вающего труда и его ценности. 

Традиции: Неделя изготовления плакатов «Моя семья», родословных (для всех возрастных групп) 
 Мой дом, мой 

город, моя 
страна  

Знакомство с родным 
городом (формирова-
ние начальных пред-
ставлений о родном 

крае, его культуре, 
истории). Формиро-
вание представлений 
о правилах поведения 
на улицах города, 
правилах дорожного 
движения. Знакомст-
во детей с домом, 
предметами домаш-
него обихода (ме-
бель, бытовые при-
боры). 

Расширение представле-
ний детей о родной 
стране, знакомство с ис-
торией России. Форми-
рование представлений о 
правилах поведения на 
улицах города, правилах 
дорожного движения. 
Знакомство детей с до-
мом, предметами до-
машнего обихода (пред-
меты, облегчающие 
жизнь человека в быту)  

Расширение представлений де-
тей о Родине (герб, флаг, гимн 
России, представления о Прези-
денте, Правительстве России). 
Формирование представлений о 
достопримечательностях родно-
го города, страны. Расширение 
представлений детей о доме, се-
мье (знание отчества ребенка, 
имен и отчеств родителей, де-
душек, бабушек, представления 
о родственных отношениях). 

 Транспорт Уточнение представ-
лений о том, что ма-
шины движутся по 

Закрепить знания о по-
нятии «транспорт». По-
знакомить с классифи-

Закрепление знаний о видах 
транспорта и его назначении (на-
земный, подземный, водный, 



 

проезжей части ули-
цы, а пешеходы идут 
по тротуару. Расши-
рение представлений 
о видах и отличиях 
(грузовой и легковой) 
транспорта, об осо-
бенностях их пере-
движения. Формиро-
вание представления 
о назначении специа-
лизированного 
транспорта: пожар-
ной машины, мили-
цейской машины, 
скорой помощи. 

кацией транспорта: на-
земный, воздушный, 
водный. Закрепить зна-
ния правил дорожного 
движения, правила по-
ведения в транспорте. 
Учить безопасному по-
ведению на улицах  

воздушный). Расширение знаний 
о правилах пользования общест-
венным транспортом. Обогащать 
лексику словами, обозначающи-
ми профессии людей, связанных 
с транспортом: водитель, летчик, 
машинист и т. д.  
Развитие умений устанавливать 
причинноследственные связи 
ситуации транспорт- природные 
условия. 

Традиции: осенний праздник (все группы) 
 Я – человек  Обогащение соци-

альных представле-
ний о людях и о себе: 
особенности внешне-
го вида, различия и 
сходство во внешно-
сти со сверстниками 
и родителями; орга-
ны чувств и их на-
значение. Люди тру-
дятся, заботятся о 
других людях, расте-
ниях, животных, ус-
ловиях среды, прояв-
ляют доброту. Одеж-
да и деятельность 
человека (взрослых и 
детей) в разные сезо-
ны. 

Воспитание доброжела-
тельного отношения к 
людям, уважения к 
старшим, дружеских 
взаимоотношений со 
сверстниками, заботли-
вого отношения к ма-
лышам. Развитие поло-
жительной самооценки, 
уверенности в себе, чув-
ства собственного дос-
тоинства, желания сле-
довать социальноодоб-
ряемым нормам поведе-
ния, осознание роста 
своих возможностей и 
стремления к новым 
достижениям.  

Развивать в детях положитель-
ную самооценку, уверенность в 
себе, осознание роста своих дос-
тижений, чувство собственного 
достоинства, самоконтроля и 
ответственность за свои дейст-
вия и поступки; Формировать 
представление о себе как чело-
веке – представителе живого на 
Земле. 

Традиции: конкурс «Кормушка для птиц» 
 Азбука безопас-

ности  
Формирование навы-
ков безопасного по-
ведения в детском 
саду. Расширение 
представлений о пра-
вилах безопасности 
дорожного движения, 
безопасного обраще-
ния с огнем. Форми-
рование безопасных 
способов взаимодей-
ствия с животными и 
растениями. 

Закрепление и расшире-
ние знаний детей о пра-
вилах поведения (в слу-
чае пожара звонить 01, 
вызов милиции - 02, 

«Скорой помощи» - 03). 

Расширение представле-
ний о способах безопас-
ного взаимодействия с 
растениями и животны-
ми и взаимосвязях при-
родного мира (одно и то 
же растение может быть 
ядовитым и полезным). 
Закрепление правил по-
ведения на улице и в 
общественном транспор-
те.  

Приобщение к правилам безо-
пасного для человека и окру-
жающего мира природы поведе-
ния. Закрепление представлений 
о основах безопасности собст-
венной жизнедеятельности. 
Формировать начальные пред-
ставления о здоровом образе 
жизни (особенностях организма 
человека, о рациональном пита-
нии и физической нагрузке). 

 В мире живот-
ных  

Расширение пред-
ставлений о домаш-
них и диких живот-
ных, о внешнем виде, 
способе передвиже-
ния, питании. Уточ-

Расширение у детей 
представлений о домаш-
них животных, их по-
вадках, зависимости от 

человека, о диких жи-
вотных различных кли-

Расширение и систематизация 
знаний о млекопитающих, зем-
новодных, пресмыкающихся и 
насекомых. Знакомство с клима-
тическими условиями разных 
материков. Закрепление знаний 



 

нение внешних при-
знаков и повадок ди-
ких животных (лисы, 
волка, медведя, зай-
ца, белки, кошки, со-
баки, коровы, лоша-
ди, домашних птиц ). 
Уточнение названий 
насекомых (жук, ба-
бочка, муха), дать 
элементарные сведе-
ния о некоторых на-
секомых (муравей). 
Знакомство с пред-
ставителями класса 
пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), 
их внешним видом и 
способами передви-
жения 

матических зон: услови-
ях обитания, питания, 
выведения потомства. 
Формирование пред-
ставлений детей об ох-
ране животных челове-
ком и государством. 
Формирование у детей 
элементарных экологи-
ческих представлений.  

о животных, обитающих в дру-
гих странах и континентах (слон, 
обезьяна, верблюд, тюлень, пин-
гвины, морж). Закрепление зна-
ний об отличиях диких и до-
машних животных. 

Расширение представле-
ний детей об охране животных 
человеком и государством, о 
значении Красной книги. 

Традиции: акция «Килограмм добра» 
 Кто как гото-

вится к зиме 
Расширение знаний о 
поздней осени. Раз-
витие умения уста-
навливать простей-
шие связи между яв-
лениями живой и не-
живой природы, вес-
ти сезонные наблю-
дения. Расширение 
представлений о жи-
вотных, птицах, их 
приспособлению к 
жизни в зимних ус-
ловиях. 

Закрепление представ-
лений о том, как похо-
лодание и сокращение 
продолжительности дня 
изменяют жизнь расте-
ний, животных и чело-
века. Расширение обоб-
щенных представлений 
об осени как времени 
года. Расширение знаний 
о том, как некоторые 
животные готовятся к 
зиме (лягушки, ежи, че-
репахи, медведи впада-
ют в спячку, зайцы, бел-
ки линяют, некоторые 
птицы улетают на юг).  

Закрепление знаний об осени, о 
временах года, последовательно-
сти месяцев в году. Формирова-
ние обобщенных представлений 
о приспособленности растений и 
животных к изменениям в при-
роде. Расширение и обогащение 
знаний об особенностях осенней 
природы (заморозки, первый 
снег, сильные ветры, дожди, 
иней, град, туман). Расширение 
знаний о связи между явлениями 
живой и неживой природы и се-
зонными видами труда. 

 Здравствуй, зи-
мушка-зима  

Развитие умений ус-
танавливать про-
стейшие связи между 
явлениями живой и 
неживой природы, 
умений вести сезон-
ные наблюдения, за-
мечать красоту зим-
ней природы. Про-
должение знакомства 
с зимними видами 
спорта. Формирова-
ние представлений о 
безопасном поведе-
нии людей зимой. 
Формирование ис-
следовательского и 
познавательного ин-
тереса в ходе экспе-
риментирования с 
водой и льдом. Рас-
ширение знаний о 
свойствах снега и 

Обогащение знаний де-
тей об особенностях 
зимней погоды (лютый 
мороз, метель, замороз-
ки, снегопады, пурга). 
Продолжение знакомст-
ва детей с зимними ви-
дами спорта (слалом, 
биатлон, прыжки с 
трамплином и т.д.). 

Расширение 
представлений детей об 
особенностях деятельно-
сти людей зимой в горо-
де, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

Обогащение знаний детей об 
особенностях зимней природы 
(иней, изморозь, заморозки, бу-
ран и т.п.), особенностях дея-
тельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении 
зимой. 
Продолжение знакомства с зим-
ними видами спорта (биатлон, 
горнолыжный спорт, конько-
бежный спорт, лыжные гонки, 
фигурное катание, бобслей, сно-
уборд, шорт-трек, фристайл, 
хоккей). Формирование пред-
ставлений об особенностях зимы 
в разных широтах и разных по-
лушариях Земли. 



 

льда. Знакомство де-
тей с географически-
ми зонами, где всегда 
зима, о животных 
Арктики и Антаркти-
ки. 

 Скоро праздник, 
Новый год  

Расширение пред-
ставлений детей о 
традициях праздно-
вания Нового года в 
мире. Формирование 
прикладных умений 
при изготовлении 
новогодних сюрпри-
зов и подарков. Рас-
ширение представле-
ний о зиме. Развитие 
умений вести сезон-
ные наблюдения, за-
мечать красоту зим-
ней природы. 

Привлечение к активно-
му разнообразному уча-
стию в подготовке к 
празднику и его прове-
дению. Воспитание чув-
ства удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной дея-
тельности, эмоциональ-
но положительного от-
ношения к предстояще-
му празднику, желания 
активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими рука-
ми. Продолжение зна-
комства с традициями 
празднования Нового 
года в различных стра-
нах. Обогащение знаний 
детей о безопасном по-
ведении зимой. 

Знакомство с историей возник-
новения празднования Нового 
года. Воспитание чувства ответ-
ственности за качество изготов-
ления подарков и украшений. 
Формирование умения радовать-
ся успехам друзей, испытывать 
удовлетворение от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности. Вызвать стремле-
ние поздравить близких с празд-
ником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

Традиции: новогодние утренники (для всех возрастных групп) 
 Святки. Народ-

ная культура и 
традиции  

Расширение пред-
ставлений о народной 
игрушке, знакомство 
с народными про-
мыслами (вышива-
ние, вязание). Про-
должение знакомства 
с устным народным 
творчеством. Исполь-
зование фольклора 
при организации раз-
личных видов дет-
ской деятельности. 

Продолжение знакомст-
ва детей с народными 
традициями и обычаями, 
народным декоративно-
прикладным искусством. 
Расширение представле-
ний о народных игруш-
ках. Знакомство с деко-
ративно – прикладным 
искусством (хохлома, 
городецкая роспись). 
Рассказывание детям о 
искусстве, традициях и 
быте разных народов, 
населяющих родной 
край (особенности 
строений, предметы бы-
та, национальная одежда 
и т.д.).  

Продолжение знакомства детей с 
народными традициями и обы-
чаями, народным декоративно-
прикладным искусством. Расши-
рение представлений об искус-
стве, традициях и обычаях наро-
дов России. Знакомство детей с 
народными песнями, плясками. 
Формирование представлений о 
разнообразии народного искус-
ства, художественных промы-
слов (различные виды материа-
лов, искусство народов разных 
стран). Воспитание интереса к 
искусству родного края; воспи-
тание бережного отношение к 
произведениям искусства. 

 Если хочешь 
быть здоров 

Расширение пред-
ставлений о здоровье 
и здоровом образе 
жизни. Формирова-
ние эмоциональной 
отзывчивости на со-
стояние близких лю-
дей. Расширение зна-
ний о функциях час-
тей тела, о разнооб-

Расширение представле-
ний о здоровье и важных 
компонентах здорового 
образа жизни и факто-
рах, разрушающих здо-
ровье, воспитание 
стремления вести здоро-
вый образ жизни. Разви-
тие представлений об 
особенностях функцио-

Развитие знаний об особенно-
стях строения и функционирова-
ния организма человека. Расши-
рение представлений о рацио-
нальном питании (разнообразие 
в питании, объем пищи, после-
довательность приема пищи, 
питьевой режим). Расширение 
представлений о роли солнечно-
го света, воздуха, воды в жизни 



 

разии органов чувств, 
их гигиене и профи-
лактике. Развитие 
умения устанавли-
вать связь между со-
вершаемым действи-
ем и состоянием ор-
ганизма, самочувст-
вием. Последова-
тельное приучение к 
самостоятельному 
умыванию, мытью 
рук с мылом по мере 
загрязнения, исполь-
зованию расчески, 
носового платка. 
Расширение пред-
ставлений о важности 
для здоровья сна, ги-
гиенических проце-
дур, движений, зака-
ливания. 

нирования и целостно-
сти человеческого орга-
низма, приучение детей 
к внимательному отно-
шению к собственному 
здоровью, учитывать 
особенности своего ор-
ганизма и здоровья (ал-
лергия, плохое зрение и 
т.п.). Формирование 
умения определять каче-
ство продуктов, основы-
ваясь на сенсорных 
ощущениях. Формиро-
вание представлений о 
правилах ухода за боль-
ными, развитие эмоцио-
нальной отзывчивости и 
чуткости.  

человека и их влиянии на здоро-
вье. Последовательное приуче-
ние к использованию специаль-
ных упражнений для укрепления 
органов и систем своего орга-
низма. Формирование представ-
лений об активном отдыхе. 

 Наши защитни-
ки  

Воспитание уваже-
ния к защитникам 
Отечества. Расшире-
ние представлений о 
государственных 
праздниках, о празд-
нике День защитника 
Отечества, о воинах 
российской армии. 
Совершенствование 
умения видеть от-
дельные различия во 
внешнем виде летчи-
ка, моряка, погра-
ничника, танкиста, 
называть военных и 
военную технику 
(самолет, корабль, 
танк) на картинках. 

Знакомство детей с раз-
ными родами войск (пе-
хота, морские, воздуш-
ные, танковые войска), 
боевой техникой. Рас-
ширение гендерных 
представлений: форми-
ровать в мальчиках 
стремление быть силь-
ными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам 
как будущим защитни-
кам Родины. Воспитание 
детей в духе патриотиз-
ма, любви к Родине  

Закрепление знаний детей об 
армии – защитнице нашей стра-
ны. Развитие интереса и уваже-
ния к героическим событиям 
прошлого, боевой славе русских 
людей. Воспитание нравствен-
ных чувств (любви, ответствен-
ности, гордости) к людям стар-
шего поколения, уважения к за-
щитникам Отечества. 

 Народная куль-
тура и традиции  

Развитие потребно-
сти и желание детей в 
познании творчества 
народной культуры, 
восприятия красивых 
предметов быта, про-
изведений народного, 
декоративно- при-
кладного и изобрази-
тельного искусства. 
Ознакомление с 
предметами быта, их 
названиями, предна-
значением. Ознаком-
ление с разнообраз-
ными видами декора-
тивного искусства 
(изделия из дерева, 
глины, бумаги, кар-
тона, шитье, вышив-

Развитие и обогащение 
потребности и желание 
детей в познании твор-
чества народной культу-
ры; восприятия приро-
ды, красивых предметов 
быта, произведений на-
родного, декоративно-
прикладного и изобрази-
тельного искусства; чте-
ния художественной ли-
тературы; слушания му-
зыкальных произведе-
ний способами действий 
с предметами быта, их 
функциями. 

Ознакомление детей с взаимо-
связью явлений природы с на-
родными приметами, со Озна-
комление детей с волшебной 
сказкой, афоризмами, народны-
ми приметами, героическим эпо-
сом; дать сведения о частушке, 
собирании и сочинении. Расши-
рение представлений об искус-
стве, традициях и обычаях наро-
дов России. 



 

ка, плетение). 
Традиции: посещение выставок и интерактивных занятий в музее города, детской библиотеке (для стар-
ших возрастных групп) Масленица  (для всех возрастных групп) 
 Женский день  Формирование цен-

ностных представле-
ний о семье, семей-
ных традициях. Вос-
питание чувства 
любви и уважения к 
маме, бабушке, же-
лания помогать им, 
заботиться о них 

Формирование ценност-
ных представлений о 
семье, семейных тради-
циях. Расширение ген-
дерных представлений. 
Воспитание бережного и 
чуткого отношения к 
самым близким людям 
(маме, бабушке), по-
требности радовать 
близких добрыми дела-
ми.  

Формирование ценностных 
представлений о семье, семей-
ных традициях. Расширение 
представлений о женском труде. 
Воспитание бережного и чуткого 
отношения к самым близким 
людям (маме, бабушке), потреб-
ности радовать близких добрыми 
делами. 

Традиции: изготовление подарков для мам, праздник (для всех возрастных групп) 
 Весна шагает по 

планете  
Обогащение пред-
ставлений детей о 
весне: сезонных из-
менениях в природе, 
одежде людей, тру-
довой деятельности. 
Обогащение опыта 
исследовательских 
действий по изуче-
нию качеств и 
свойств объектов жи-
вой и неживой при-
роды, обогащать 
опыт исследователь-
ских действий. 

Обобщение знаний детей 
о весне как времени го-
да, характерных призна-
ках весны, связи между 
явлениями живой и не-
живой природы. Разви-
тие интереса к природе, 
желание активно позна-
вать и рассказывать о 
природе, действовать с 
природными объектами. 
Желание активно позна-
вать и действовать с 
природными объектами. 
Воспитание стремления 
сохранять и оберегать 
природный мир, видеть 
его красоту.  

Формирование обобщённых 
представлений о весне, приспо-
собленности растений и живот-
ных к изменениям в природе. 
Расширение знаний о характер-
ных признаках весны: связи ме-
жду явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами 
труда; сезонных изменений в 
природе. Поддержание детской 
инициативы в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, развивать 
самостоятельность в познава-
тельноисследовательской дея-
тельности. 

 Встречаем птиц. 
Весна.   

Обогащение пред-
ставлений о весне, о 
птицах весной (при-
летают птицы, начи-
нают вить гнёзда и 
выводить птенцов) 

Воспитание бережно-
го отношения к пти-
цам (рассматривать, 
не нанося им вред, 
кормить только с 
разрешения взрос-
лых, не пугать, не 
разорять гнёзда). 

Систематизировать 
представления детей о 
весне, о птицах весной 
(прилетают птицы, на-
чинают вить гнёзда и 
выводить птенцов) Вос-
питание бережного от-
ношения к птицам (рас-
сматривать, не нанося 
им вред, кормить только 
с разрешения взрослых, 
не пугать, не разорять 
гнёзда). 

Обобщить представления детей 
о весне, о птицах весной (приле-
тают птицы, начинают вить 
гнёзда и выводить птенцов) Вос-
питание бережного отношения к 
птицам (рассматривать, не нано-
ся им вред, кормить только с 
разрешения взрослых, не пугать, 
не разорять гнёзда). 



 

 Космос  Формирова-
ние начальных пред-
ставлений о Космосе 
(элементарные пред-
ставления о Земле; о 
материках, морях и 
океанах, о полюсах и 
экваторе. Показать 
зависимость смены 
частей суток и вре-
мен года от вращения 
Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца) 
Развитие познава-
тельной активности и 
интереса к познанию 
окружающего мира 

Уточнение представле-
ний детей о Космосе, 
планетах Солнечной 
системы (элементарные 
представления о Земле; о 
материках, морях и 
океанах, о полюсах и 
экваторе) Развитие инте-
реса к деятельности че-
ловека по освоению 
Космоса (представление 
о профессии космонавта, 
его личностных качест-
вах). 

Уточнение представлений детей 
о Космосе, планетах Солнечной 
системы Развитие интереса к 
деятельности человека по освое-
нию Космоса (представление о 
профессии космонавта, его лич-
ностных качествах, её социаль-
ном значении: использование 
спутников для хозяйственной 
деятельности человека). 

Традиции: изготовление альбомов, плакатов, сочинение рассказов о космосе (все возрастные группы) 

 Труд взрослых  Расширение пред-
ставлений о труде 
взрослых, условиях, в 
которых он осущест-
вляется, трудовые 
действия взрослых: 
ходят в магазин, му-
сор, следят за поряд-
ком, участвуют в 
благоустройстве при-
легающих к дому 
территорий и т.п.; 
оборудование, инст-
рументы и материа-
лы, необходимые 
людям разных про-
фессий). Воспитание 
ценностного отноше-
ния к собственному 
труду, труду других 
людей и его резуль-
татам 

Расширение представле-
ний о труде взрослых, 
условиях, в которых он 
осуществляется, трудо-
вые действия взрослых: 
ходят в магазин, мусор, 
следят за порядком, уча-
ствуют в благоустройст-
ве прилегающих к дому 
территорий и т.п.; обо-
рудование, инструменты 
и материалы, необходи-
мые людям разных про-
фессий). Воспитание 
ценностного отношения 
к собственному труду, 
труду других людей и 
его результатам 

Расширение представлений о 
труде взрослых, условиях, в ко-
торых он осуществляется, тру-
довые действия взрослых: ходят 
в магазин, мусор, следят за по-
рядком, участвуют в благоуст-
ройстве прилегающих к дому 
территорий и т.п.; оборудование, 
инструменты и материалы, не-
обходимые людям разных про-
фессий). Воспитание ценностно-
го отношения к собственному 
труду, труду других людей и его 
результатам. 

 Домашние жи-
вотные 

Формирование у де-
тей элементарных  
 представлений о за-
боте за животными. 
Расширение пред-
ставлений о домаш-
них животных, о 
внешнем виде, спо-
собе передвижения, 
питании, развитие 
умения называть час-
ти тела животных. 
Уточнение знаний 
детей о способах 
ухода за ними. Уточ-
нение представления 
детей об условиях, 
необходимых для 
жизни людей, живот-
ных, (воздух, вода, 

Формирование у детей 
элементарных экологи-
ческих представлений, 
расширение представле-
ний о живой и неживой 
природе. Формирование 
представление детей о 
необходимости заботы о 
домашних животных.  

Закрепление и 
уточнение знаний детей 
о способах ухода за ни-
ми. Уточнение пред-
ставления детей об усло-
виях, необходимых для 
жизни людей, животных, 
(воздух, вода, питание и 
т. п.). 

Формирование у детей элемен-
тарных экологических представ-
лений, расширение представле-
ний о живой и неживой природе. 
Формирование представление 
детей о необходимости заботы о 
домашних животных.  

Закрепление и уточнение 
знаний детей о способах ухода за 
ними. Уточнение представления 
детей об условиях, необходимых 
для жизни людей, животных, 
(воздух, вода, питание и т. п.). 



 

питание и т. п.). 
 День победы. Воспитание уваже-

ния к защитникам 
Отечества. Расшире-
ние представлений о 
государственных 
праздниках, о празд-
нике День Победы, о 
воинах, которые за-
щищали нашу Роди-
ну. Совершенствова-
ние умения видеть 
отдельные различия 
во внешнем виде лет-
чика, моряка, погра-
ничника, танкиста, 
называть военных и 
военную технику 
(самолет, корабль, 
танк) на картинках. 

Уточнение и расшире-
ние представлений детей 
о Великой Отечествен-
ной войне. Формирова-
ние у детей представле-
ния о подвиге народа, 
который встал на защиту 
своей Родины в годы 
Великой Отечественной 
войны. Воспитание ува-
жения к защитникам 
Отечества.  

Закрепление знаний детей о Ве-
ликой Отечественной Войне, об 
армии – защитнице нашей стра-
ны, о подвиге народа, который 
встал на защиту своей Родины. 
Развитие интереса и уважения к 
героическим событиям прошло-
го, боевой славе русских людей. 
Воспитание нравственных 
чувств (любви, ответственности, 
гордости) к людям старшего по-
коления, уважения к защитникам 
Отечества. 

 Традиции: Экскурсия к памятнику павшим воинам в сквер г. Невьянска, возложение цветов у «Вечного 
огня» 

 Дикие живот-
ные. Природа. 
Растения. 

Формирование у де-
тей элементарных 
экологических пред-
ставлений об охране 
растений и живот-
ных. Развитие уме-
ний замечать измене-
ния в природе. Рас-
ширение представле-
ний о домашних и 
диких животных, о 
внешнем виде, спо-
собе передвижения, 
питании, развитие 
умения называть час-
ти тела животных. 
Уточнение знаний 
детей о деревьях, 
травянистых и ком-
натных растениях, их 
названиях, способах 
ухода за ними. Рас-
ширение знаний де-
тей о свойствах пес-
ка, глины, камня. 
Уточнение представ-
ления детей об усло-
виях, необходимых 
для жизни людей, 
животных, растений 
(воздух, вода, пита-
ние и т. п.). 

Формирование у детей 
элементарных экологи-
ческих представлений, 
расширение представле-
ний о живой и неживой 
природе. Знакомство с 
многообразием родной 
природы; с растениями и 
животными различных 
климатических зон. 
Формирование пред-
ставлений о чередовании 
времен года, частей су-
ток и их некоторых ха-
рактеристиках. Развитие 
умения устанавливать 
причинноследственные 
связи между природны-
ми явлениями. Форми-
рование представление 
детей об охране расте-
ний и животных. Расши-
рение знаний о взаимо-
действии живой и нежи-
вой природы, о значении 
солнца и воздуха в жиз-
ни человека, животных и 
растений. 

Формирование у детей элемен-
тарных экологических представ-
лений, расширение и системати-
зация знаний о млекопитающих, 
земноводных и пресмыкающих-
ся, насекомых. Закрепление зна-
ний детей о деревьях, кустарни-
ках, травянистых растениях (лу-
га, сада, леса). Закрепление уме-
ний обобщать и систематизиро-
вать представления о временах 
года. Закрепление умений уста-
навливать причинно-

следственные связи между при-
родными явлениями. Закрепле-
ние умений правильно вести се-
бя в природе. Расширение зна-
ний детей о неживой природе, 
свойствах песка, глины, камня. 
Подведение детей к пониманию 
того, что жизнь человека на Зем-
ле во многом зависит от окру-
жающей среды: чистые воздух, 
вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жиз-
ни человека. 

 Традиции: Утренник «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа) 

 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 
формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 
АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 



 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составле-

ние рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вывода-

ми, 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 ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный кон-
такт, похвала, поощряющий взгляд); 

 
Область образовательной деятель-
ности  

Форма деятельности 

 социально-коммуникативная  игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, социальное 
моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-
ставление рассказов из личного опыта; ситуативная беседа, 
рассказ, советы, вопросы; 

познавательная  дидактические игры (по восприятию цвета, формы, величины); 
просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

речевая  чтение художественной литературы с последующим обсужде-
нием и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, за-
учивание и чтение стихов наизусть;; рассматривание и обсуж-
дение картин и книжных иллюстраций, 

художественно-эстетическая  посещение спектаклей, выставок книг, репродукций картин, 
тематических или авторских, разучивание и исполнение песен, 
театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; детских 
поделок и тому подобное 

физическая  подвижные игры, спортивные игры, спорт 
  
трудовая  Трудовые действия в групповых помещениях и на участке сада 

 
Основные формы и содержание совместной деятельности: 
 

Проекты  В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимо-
действия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 
оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды дет-
ской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 
итоговое мероприятие. 

Совместные игры  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения 
традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игрыдраматиза-
ции, квест-игры. 

Творческие мас- В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 



 

терские и детские 
студии 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, 
подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 
родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки  По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фото-
выставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Тра-
диционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимыйдет-
ский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 
удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

Социальные и 
экологические 
акции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольно-
го учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

Конкурсы, викто-
рины 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекатель-
ной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Музыкально-

театрализованные 
представления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 
развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

Спортивные и 
оздоровительные 
мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 
двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 
которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 
любовь к спорту. 

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей про-
граммы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

       Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на созна-
ние воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффек-
тивные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы,  которые 
обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К 
ним можно отнести:  

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведе-
ния, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что 
детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответст-
вии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и про-
щаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к 
вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о 
младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с по-
мощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влия-
нием на чувства ребенка, на его сознание.  

    Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким по-
ступкам. 

      Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 
или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувст-
ва, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 
подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно гово-
рить о его активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого 
педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно 
влияет на поведение детей.  

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, 
как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приоб-



 

ретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  
 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, осо-

бенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совме-
стный, коллективный труд детей.  

       Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 
так же подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятель-
ность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 
что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог по-
могает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 
усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 
самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаи-
мовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 

формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появле-
ния умалыша желания выполнять трудовые поручения. 

 Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 
  игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Цен-

ность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность 
дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельноустанавливать связи и 
отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить сред-
ства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и 
недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами 
поведения.  

     Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоот-
ношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный 
сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические яв-
ления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 
активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 
овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержа-
тельные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных 
чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по пово-
ду игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ре-
бенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

      Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской дея-
тельности.    Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 
нравственных  представлений, суждений, оценок: 

  беседы воспитателя на этические темы;  
 чтение художественной литературы и рассказывание;  
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой.  
       На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспита-

нию в сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содер-
жание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления 
детей о нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные пред-
ставления.  



 

   Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на форми-
рование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использо-
вать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на ко-
торых изображены различные ситуации, настольныеигры и т. п. Такие методы ис-
пользуются главным образом для формирования удетей правильных оценок поведе-
ния и отношений и превращения моральныхпредставлений в мотивы поведения. 
Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 
практической деятельностью детей.  

         В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о мо-
ральных качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопо-
мощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, 
занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, 
углубить знания и моральные чувства.    

       Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с мо-
ральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 
произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но 
и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками ко-
торого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста 
детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к то-
му, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом прак-
тических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и 
свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольно-
го, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.  

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слововоспитателя, и с 
помощью художественных произведений, и через умело организованную деятель-
ность. 

  Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 
процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, что-
бы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 
взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 
наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного раз-
вития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 
взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 
Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет 
данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень 
поощрения, его частота должны соотноситьсясо стремлением и старанием ребенка 
поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребе-
нок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же де-
тей. В старших группах вопрос одостижениях детей, о том, достойны ли они одобре-
ния, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 
ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять 
во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хоро-
шего поведения, конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 
детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания 
МБДОУ детский сад № 12 «Белочка». 

 



 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются сле-
дующие вариативные формы взаимодействия: 

Совместная дея-
тельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания Формирование уважительного от-
ношения к истории своей страны и любви к Родине. 

 Дидактические, сюжетно-
ролевые,  
 подвижные, совместные с 
воспитателем игры,  
 игры- драматизации, 
  игровые задания, 
  игры- импровизации,  
 чтение художественной 
литературы,  
 беседы,  
 рисование 

 

 Рассказ и показ воспита-
теля,  беседы,  
 поручения,  
 использование естествен-
но возникающих ситуаций. 

- Сюжетно-ролевые, под-
вижные и народные игры, 
инсценировки,  
 рассматривание иллюст-
раций, фотографий,  
 рисование, 
  лепка. 

Социальное направление воспитания Формирование уважительного отноше-
ния и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

 Игры-занятия, сюжетно-
ролевые игры, 

  театрализованные игры,  
 подвижные игры,  
 народные игры,  
 дидактические игры,  
 подвижные игры, 
  настольно-печатные иг-

ры,  
 чтение художественной 

литературы, 
  досуги, 
  праздники,  
 активизирующее игру 

проблемное общение воспи-
тателей с детьми 

 Рассказ и показ воспита-
теля,  беседы, 

  поручения, 
  использование естест-

венно возникающих ситуа-
ций. 

 Самостоятельные игры 
различного вида, 

  инсценировка знакомых 
литературных произведе-
ний,  
 кукольный театр, 
  рассматривание иллюст-

раций, сюжетных картинок. 

Познавательное направление воспитания Формирование основ экологическо-
го сознания 

 Занятия. 
  Интегрированные  за-

нятия.  Беседа. Экспери-
ментирование. 

  Проектная деятельность. 
  Проблемно-поисковые 

ситуации.  
 Конкурсы. Викторины  
 Труд .  
 Дидактические игры. 
  Игры- экспериментиро-

вания  Дидактические иг-
ры.  
 Театрализованные игры.  
 Подвижные игры. 
  Развивающие игры.  

 Беседа.  
 Развивающие игры.  
 Игровые задания.  
 Дидактические игры.  
 Развивающие игры.  
 Подвижные игры. 
  Игры экспериментиро-

вания.  На прогулке на-
блюдение за природными 
явлениями. 

 Дидактические игры. 
  Театрализованные игры.  
 Сюжетно-ролевые игры.  
 Развивающие игры. 
  Игры экспериментиро-

вания.  Игры с природным 
материалом. 

  Наблюдение в уголке 
природы. Труд в уголке 
природы, огороде. 

  Продуктивная деятель-
ность.  Календарь приро-
ды. 



 

 Сюжетно-ролевые игры. 
  Чтение. 
  Целевые прогулки.  
 Экскурсии  
 Продуктивная деятель-

ность.  Народные игры.  
 Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные).  
 Видео просмотры 

  Организация тематиче-
ских выставок.  
 Создание музейных 

уголков.  Календарь при-
роды. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания Формирование основ 
безопасности 

- занятия  
- игровые упражнения  
- индивидуальная работа  
- игры-забавы  
- игры-драматизации  
- досуги 

 - театрализации  
- беседы  
- разыгрывание сюжета  
- упражнения подражатель-
ного и имитационного ха-
рактера  
- активизирующее общение 
педагога с детьми 

 - работа в книжном уголке  
- чтение литературы с рас-
сматриванием иллюстраций 
и тематических картинок 

 - использование информа-
ционно- компьютерных тех-
нологий и технических 
средств обучения (презента-
ции, видеофильмы, мульт-
фильмы)  
- трудовая деятельность 

 - игровые тренинги 

 - составление историй, рас-
сказов  
- творческое задание  
- обсуждение  
- игровые ситуации  
- пространственное модели-
рование  
- работа в тематических 
уголках  
- целевые прогулки 

 - встречи с представителя-
ми ГИБДД 

Во всех режимных момен-
тах: - утренний прием,  

- утренняя гимнастика, - 

приемы пищи,  
- занятия,  
- самостоятельная деятель-
ность, 
 - прогулка,  
- подготовка ко сну, 
 - дневной сон 

- игры-забавы  
- дидактические игры  
- подвижные игры  
- сюжетно-ролевые игры 

 - рассматривание иллюст-
раций и тематических кар-
тинок  
- настольно-печатные игры 

 - творческая деятельность 

Трудовое направление воспитания  



 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Разыгрывание игровых 
ситуаций,  
 Игры-занятия, игры-

упражнения,  
 занятия по ручному тру-

ду,  
 дежурства,  
 экскурсии,  
 поручения,  
 показ,  
 объяснение, 
  личный пример педаго-

га,  
 коллективный труд:  
-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в при-
роде, работа в тематических 
уголках,  
 праздники, 
  досуги,  
 экспериментальная дея-

тельность,  
 трудовая мастерская 

 Утренний приём,  
 завтрак,  
 занятия,  
 игра,  
 одевание на прогулку, 
  прогулка, 
  возвращение с прогулки, 
  обед,  
 подготовка ко сну, 
  подъём после сна,  
 полдник,  
 игры,  
 подготовка к вечерней 

прогулке, 
  вечерняя прогулка 

Дидактические игры,  
 настольные игры,  
 сюжетно-ролевые игры,  
 игры бытового характе-

ра,  
 народные игры,  
 изготовление игрушек из 

бумаги,  
 изготовление игрушек из 

природного материала,  
 рассматривание иллюст-

раций, фотографий, карти-
нок, 

  самостоятельные игры,  
 игры инсценировки,  
 продуктивная деятель-

ность,  ремонт книг 

Этико-эстетическое направление воспитания  
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие обще-

ния. 
 Игры-занятия,  
 сюжетно-ролевые игры,  
 театрализованные игры,  
 подвижные игры,  
 народные игры,  
 дидактические игры, 
  подвижные игры,  
 настольно-печатные иг-

ры,  
 чтение художественной 

литературы,  
 досуги,  
 праздники, 
  активизирующее игру 

проблемное  общение вос-
питателей с детьми 

 Рассказ и показ воспита-
теля,  беседы,  
 поручения, 
 использование естест-

венно возникающих ситуа-
ций. 

 Самостоятельные игры 
различного вида, 
 инсценировка знакомых 

литературных произведе-
ний,  
 кукольный театр, 
  рассматривание иллюст-

раций, сюжетных картинок. 

 

       Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрас-
тной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и 
ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с игровым материалом до 
сложного, насыщенного процесса воспитания.     

       На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных за-
дач воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 
действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года 
жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе ме-



 

тодов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 
6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 
процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и пред-
ставлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспи-
тания в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. 
Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, воз-
никающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию 
трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. Решение задач воспитания де-
тей в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, посколь-
ку, каждая детская деятельностьсоздает свои специфические условия для реализации 
той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых из 
них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов. 

       В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 
навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудо-
любия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, от-
ветственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 
трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-

исследовательской деятельности – понимание причинноследственных связей в окру-
жающем мире, выполнениеправил поведения в природе и правил обращения с объек-
тами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольк-
лора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 
желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 
конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – за-
крепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученно-
му (отклик).  

        Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольни-
ков в сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятель-
ности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 
полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформирова-
ны правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жиз-
ни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

Ранний возраст (1,5- 3 лет) 
Виды дея-

тельности  
Совместная 

деятельность 
взрослых и детей  

Совместная 
деятельность в ре-
жиме дня  

Самостоя-
тельная деятель-
ность 

 Формы и методы 

 Социальное направление воспитания 

Предметная дея-
тельность  

формы:  
- образовательная 
деятельность; мето-
ды:  
- чтение и рассказы-
вание коротких сти-
хотворений, сказок;  
- рассматривание 
картин и картинок, 
игрушек 

Совместная дея-
тельность, направ-
ленная на овладение 
игровыми, орудий-
ными действиями. 
методы:  
- чтение и рассказы-
вание коротких сти-
хотворений, сказок; 
 - рассматривание 
картин и картинок, 
игрушек 

- непосредственное 
общение со взрос-
лым;  
-манипулятивная 
деятельность;  
-орудийная деятель-
ность;  
- рассматривание 
картинок, иллюстра-
ций. 

Игровая деятель- формы:  формы:  - игра на развитие 



 

ность  
 

- образовательная 
деятельность; 
 - музыкальная, под-
вижная игра; мето-
ды:  
- действие с дидак-
тической и сюжет-
ной игрушкой.  

- подвижная игра 
различной степени 
активности; методы:  
- действие с дидак-
тической, сюжетной 
игрушкой;  
- игра со строитель-
ным материалом.  

сенсорных эталонов, 
мелкой моторики;  
- игра со строитель-
ным материалом; 
 - «игра рядом» 

Этико-эстетическое направление 

Коммуника-
тивная деятельность 

формы:  
- образовательная 
деятельность;  
- рассматривание 
картины, картинок, 
игрушки; 
 - подвижная, музы-
кальная игра; мето-
ды: 
 - действие с дидак-
тической и сюжет-
ной игрушкой;  
- разучивание, рас-
сказывание художе-
ственных произве-
дений малых форм. 

формы:  
- свободное обще-
ние; методы:  
- наблюдение;  
- чтение; 
 - разучивание, рас-
сказывание художе-
ственных произве-
дений малых форм; 
 - рассматривание 
картинок, игрушек. 

- непосредственное 
общение со взрос-
лым; - игровое дей-
ствие с игрушками;  
- действие с дидак-
тической и сюжет-
ной игрушкой. 
 - игра со строител. 
материалом;  
- рассматривание 
картинок иллюстра-
ций 

Самообслу-
живание  

формы: 
- беседа;  
методы: 
 - восприятие худо-
жественных произ-
ведений малых 
форм;  
- наблюдение; 
 - показ; 
 - рассматривание 
картинок;  
- действие с дид. иг-
рушкой. 

формы:  
- беседа;  
методы: 
 - наблюдение; 
 - разучивание, рас-
сказывание художе-
ственных произве-
дений малых форм;  
- беседа рассматри-
вание картинок.  

ребёнок самостоя-
тельно одевается, 
принимает пищу, 
следит за своим 
внешним видом, за 
одеждой. 

Музыкальная 
деятельность  

формы:  
- праздник; 
 - развлечение  
- беседа;  
методы:  
- пение;  
- исполнение танца; 
 -музыкально-

дидактическая игра.  

формы:  
- развлечение; 
 - беседа;  
методы:  
- беседа;  
- слушание музыки; 
 - исполнение танца  
-музыкально-

дидактическая игра. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Двигательная 
деятельность  

формы:  
-физкультурное за-
нятие;  
утренняя гимнасти-
ка; 
-подвижная игра;  
-физкультминутка; 
физкультурный 

формы:  
-индивидуальная 
работа с ребёнком;  
-физкультминутка;  
-закаливающие про-
цедуры;  
-подвижная игра; 
 -прогулка;  

- игровое упражне-
ние: - подражатель-
ные движения;  
-двигательная ак-
тивность во всех ви-
дах деятельности. 



 

праздник, развлече-
ния.  
методы: 
 -игровой метод;  
-показ физических 
упражнений; 
 -использование 
проектора (мультза-
рядки); 
 -оказание помощи 
детям при выполне-
нии и разучивании 
упражнений, в виде 
страховки; 
 -краткое, точное, 
понятное, образное, 
эмоциональное объ-
яснение; 
 -пояснение с целью 
направить на что-то 
внимание, подчерк-
нуть те или иные 
стороны разучивае-
мого упражнения;  
-использование ко-
манды для обеспе-
чения одновремен-
ного начала и окон-
чания действия, оп-
ределённого темпа и 
направления движе-
ния. 

методы:  
-рассказ (для возбу-
ждения у детей ин-
тереса к занятиям 
физическими уп-
ражнениями, жела-
ния ознакомиться с 
техникой их выпол-
нения); 
 -проведение упраж-
нений в игровой 
форме.  

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-
ников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способ-
ствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

 

 
знаки и символы государства, региона, населен-
ного пункта;  

Воспитание уважительного отношения к госу-
дарственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну), а также региона (герб и флаг г. Невьянска 
и Свердловской области); государственные 
праздники 

компоненты среды, отражающие региональные, 
этнографические и другие особенности социо-
культурных условий, в которых находится ДОО  

воспитание ответственности за сохранение исто-
рического и культурного наследия, природного 
богатства родного края (карта Свердловской об-
ласти, национальности населения Урала, костю-
мы национальностей Урала, макеты жилищ раз-
ных национальностей) 

компоненты среды, отражающие экологичность, 
природосообразность и безопасность 

Воспитание ответственности за сохранение ком-
понентов природной среды, природных объектов, 
а также природно-антропогенных объектов (за-



 

поведников, животного и растительного мира 
Свердловской области, экологические знаки по-
ведения в природе) 

компоненты среды, обеспечивающие детям воз-
можность общения, игры и совместной деятель-
ности  

Воспитание культуру общения, взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, с целью 
сплочения детского коллектива, создания пози-
тивного эмоционального настроя, атмосферы 
группового доверия и принятия; в группе созда-
ется уголок приветствия (читательская грамот-
ность) 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, 
людей разных поколений, радость общения с 
семьей  

Воспитание уважительного отношения к ровес-
никам, родителям (законным представителям), 
соседям, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности (проект «Древо се-
мьи», праздники, развлечения) 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 
возможность познавательного развития, экспе-
риментирования, освоения новых технологий, 
раскрывающие красоту знаний, необходимость 
научного познания, формирующие научную кар-
тину мира;  

Воспитатель постоянно должен стимулировать 

детское любопытство, быть готовым к вопросам 
детей, не сообщать знания в готовом виде, а по-
мочь в ответ на вопрос ребенка получить их са-
мостоятельно, поставив небольшой опыт. 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 
возможность посильного труда, а также отра-
жающие ценности труда в жизни человека и го-
сударства;  

Педагог обогащает представления детей о труде 
взрослых, знакомит детей дошкольного возраста 
с разными видами производительного (промыш-
ленность, строительство, сельское хозяйство) и 
обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 
культуры, медицина, торговля) труда. Создает 
образовательные ситуации по ознакомлению де-
тей с конкретными профессиями взрослых, де-
монстрирует возможные связи между профес-
сиями, обращает внимание детей на содержание 
каждой профессии в соответствии с общей струк-
турой трудового процесса (мотив, цель, инстру-
менты и оборудование, содержание действий, 
выбор трудовых действий в соответствии с це-
лью, результат): продавец продает товар покупа-
телю, рабочий на фабрике изготавливает товар, 
шофер развозит товар по магазинам, грузчик раз-
гружает товар. 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 
возможности для укрепления здоровья, раскры-
вающие смысл здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта;  

Воспитание у ребёнка возрастосообразных пред-
ставлений о жизни, здоровье и физической куль-
туре; здоровому образу жизни, интереса к физи-
ческим упражнениям, подвижным играм, закали-
ванию организма, к овладению гигиеническим 
нормам и правилами (уголок физической культу-
ры, спортивный зал, плакат режим дня, КГН) 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку 
возможность погружения в культуру России,  

Обогащает представления детей о том, что Рос-
сия — большая многонациональная страна, вос-
питывает уважение к людям разных националь-
ностей, их культуре. 

знакомства с особенностями традиций многона-
ционального российского народа.  

Развивает интерес к жизни людей разных нацио-
нальностей, проживающих на территории Рос-
сии, их образу жизни, традициям и способствует 
его выражению в различных видах деятельности 
детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет 
особое внимание традициям и обычаям народов, 
которые проживают на территории малой роди-
ны. 

 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной.  



 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию оте-
чественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудова-
ние соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 
имеем документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Пред-
метно-пространственная среда в ДОО отражает ценности, на которых строится Про-
грамма воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

 Среда включает знаки и символы государства, города Невьянска и символику 
ДОО. 

  Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которой находится ДОО.  

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  
 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной дея-

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспе-
риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходи-
мость научного познания, формирует научную картину мира. 

  Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отража-
ет ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитан-
ников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка мо-
гут быть отражены и сохранены в среде.  

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскры-
вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошко-
льной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО для реализации Про-
граммы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укре-
пления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО - содержательно-

насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопас-
на.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содер-
жанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-
тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со специфи-
кой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-
рудования и инвентаря обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 



 

с песком и водой);  
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  
- возможность самовыражения детей.  
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность 
материалов дает возможность разнообразного использования различных составляю-
щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; в группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечи-
вающих свободный выбор детей, что соответствует принципу вариативности и дос-
тупности среды; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий игро-
вую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;  

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования. 

Предметно-пространственная развивающая среда в структурном подразделении 
соответствует основным требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной 
группе в форме микроцентров, учитывая образовательные области ООП и детские 
виды деятельности: 

 
Предметно-развивающая среда в группах 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
Микроцентр «Физкультурный 
уголок»  

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в само-
стоятельной деятельности 

• Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия  
• Для прыжков 

 • Для катания, бросания, ловли 
• Для ползания и лазания 

 • Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 

 • Нетрадиционное физкультур-
ное оборудование 

Микроцентр «Уголок природы»  Расширение познавательного 
опыта, его использования в тру-
довой деятельности  

• Календарь природы (вторая 
младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы) 
Комнатные растения в соответ-
ствии с возрастными рекомен-
дациями  
• Сезонный материал  
• Стенд со сменяющимся мате-
риалом на экологическую тема-
тику  
• Макеты  
• Литература, альбомы, карточ-
ки 

 • Материал для проведения 
элементарных опытов 

 • Обучающие и дидактические 
игры по экологии  
• Инвентарь для трудовой дея-
тельности 

 • Природный и бросовый мате-
риал 



 

Микроцентр «Уголок разви-
вающих игр»  

Расширение познавательного, 
сенсорного опыта детей  

• Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию 

 • Дидактические игры  
• Настольно-печатные игры 

 • Познавательный материал 

 • Материал для детского экспе-
риментирования 

Микроцентр «Строительная 
мастерская»  

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в про-
дуктивной деятельности. Разви-
тие ручной умелости, творчест-
ва.  

• Напольный строительный ма-
териал  
• Настольный строительный 
материал  
• Пластмассовый конструктор 
(младший возраст – крупные 
детали)  
• Конструкторы с металличе-
скими деталями (старший воз-
раст)  
• Схемы и модели для всех ви-
дов конструкторов (старший 
возраст) 
 • Мягкие строительно-игровые 
модули (младший возраст) 
 • Транспортные игрушки  
• Схемы, иллюстрации отдель-
ных построек (мосты, дома…) 

Микроцентр «Игровая зона»  Реализация ребенком получен-
ных и имеющихся знаний об 
окружающем мире в игре. На-
копление жизненного опыта.  

• Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

 • Предметы-заместители 

Микроцентр «Уголок безопас-
ности»  

Расширение познавательного 
опыта, его использование в по-
вседневной деятельности  

• Дидактические и настольные 
игры по профилактике ДТП 

 • Макеты перекрестков, рай-
онов города 

 • Дорожные знаки 

 • Литература о правилах до-
рожного движения 

Микроцентр «Книжный уголок»  Формирование умения само-
стоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информа-
цию  

• Детская художественная лите-
ратура в соответствии с возрас-
том 

• Иллюстрации по темам обра-
зовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с худо-
жественной литературой  
• Материалы о художниках-

иллюстраторах  
• Портрет поэтов, писателей 
(старший возраст)  
• Тематические выставки 

Микроцентр «Театрализован-
ный уголок»  

Развитие творческих способно-
стей ребенка, стремление про-
явить себя в играх-

драматизациях  

• Ширмы  
• Элементы костюмов  
• Различные виды театров(в со-
ответствии с возрастом)  
• Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая мас-
терская»  

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в про-
дуктивной деятельности. Разви-
тие ручной умелости, творчест-
ва.  

• Бумага разного формата, фор-
мы, тона 

 • Достаточное количество 
цветных карандашей, кистей, 
красок, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
 • Наличие цветной бумаги и 



 

картона  
• Достаточное количество нож-
ниц, клея, клеенок, тряпочек, 
салфеток для аппликации 

 • Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет..)  
• Место для сменных выставок 
детских работ 

 • Альбомы-раскраски 

 • Наборы открыток, картинок, 
книг, альбомов с иллюстрация-
ми… 

 • Предметы народно-

прикладного искусства 
Микроцентр «Музыкальный 
уголок»  

Развитие творческих способно-
стей в самостоятельно-

ритмической деятельности • 
Детские музыкальные инстру-
менты  

• Портреты композиторов 
(старший возраст)  
• Магнитофон  
• Аудиозаписи 

• Музыкальные игрушки (озву-
ченные, не озвученные)  
• Игрушки-самоделки  
• Музыкально-дидактические 
игры  
• Музыкально-дидактические 
пособия 

   

 

 

 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 
была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудо-
вание соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 
имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусмат-
ривает:  

 
Реализация воспитательного потенциала соци-
ального партнерства (ппозиций (имеющиеся или 
запланированные) в ДОО  

Преемственность МБОУ ООШ № 5г. Невьянска   

Центр детского чтения «Радуга»; НГИА музей, 
Станция Юных натуралистов). 

Участие представителей организации-партнеров 
в проведении отдельных мероприятий  

Взаимодействие со спортивными учреждениями, 
государственными структурами и органами ме-
стного самоуправления (ГИБДД г.Невьянск) 

участие представителей организаций-партнеров в 
проведении занятий в рамках дополнительного 
образования  

с учреждениями образования, спорта, культуры; 
«Центр детского-юношеского творчества» 

реализация различных проектов воспитательной 
направленности, совместно разрабатываемых 
детьми, родителями (законными представителя-
ми) и педагогами с организациями-партнерами.  

Вовлечение семей воспитанников в реализацию 
проектов. 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
   Реализация программы обеспечивается квалифицированными  педагогическими 

работниками,  

  Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени 

ее реализации в Организации или в дошкольной группе. 
  Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

  Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 
программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован 
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 
  Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. Организация 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
  При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

   В целях эффективной реализации программы созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 
реализации права педагогических работников на получение дополнительного 
профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

Организации. 
        В настоящее время детский сад № 12 «Белочка» полностью укомплектован кад-

рами в соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс осуществ-
ляют педагогические работники 22 воспитателя, 11 специалистов, 1 старший воспи-
татель. 

      Коллектив детского сада укомплектован квалифицированными педагогическими 
кадрами. Педагогический состав представлен воспитателями, музыкальным руково-
дителем, логопедами, дефектологами. Квалификационные категории имеют 82% пе-
дагогических работников. Из них: высшая квалификационная категория – 21%; пер-
вая квалификационная категория – 47% педагогов. Не аттестовано 6-17% (стаж в 
должности менее 2 лет). 



 

    Количество педагогов, имеющих высшее образование 14-41%, среднее-

профессиональное 20-59%. 

 

Количество педагогов (общее) - 34. 

Представленные специальности: 
воспитатель - 22; 

 старший воспитатель - 1; 

 музыкальный руководитель - 2; 

  учитель-логопед – 4; 

 учитель-дефектолог -5. 

  

     Уровень категорированности педагогического коллектива оценивается как доста-
точный. Наличествующий уровень позволяет обеспечивать стабильное, качественное 
развитие воспитанников и выполнение требований ФГОС ДО. В перспективе (бли-
жайшие 3 года) есть ресурсы для повышения уровня категорированности педагогов 
на 10%. 

      Средний возраст педагогов детского сада составляет 45 лет. Образовательный 
уровень педагогического коллектива можно считать оптимальным, Следует учиты-
вать, что большинство воспитателей получило образование в очной форме обучения. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию по основным на-
правлениям модернизации образования. 

     Отличительными чертами нашего педагогического коллектива являются откры-
тость, инициативность, умение работать в команде. Педагогический коллектив обла-
дает достаточным уровнем профессиональной компетентности для решения задач, 
приоритетных для дошкольного образования. 

 

 3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспита-
ния 

Нормативное обеспечение программы 
1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по во-

просам воспитательной деятельности; 
2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного про-

цесса; 
3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 
4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в свя-

зи с утверждением рабочей программы воспитания; 
 

Методическое обеспечение программы 

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практиче-
ское руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изу-
чения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 
1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 
1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в декабре. 
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в январе. 
1.6. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в феврале 

1.7. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в марте 



 

1.8. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в апреле 

1.9. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в мае 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на 
платформе институтвоспитания.рф (на10.07.2023 г. доступно 9 материалов). 

 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личност-
ных результатов в работе с детьми с ЗПР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организа-
ции обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-
ских, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проекти-
рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-
зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти цен-
ности разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отно-
шений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 
строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 
среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные фор-
мы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-
ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов со-
общества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, вос-
питателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании разви-
ваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельностив разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 
в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 
силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта само-
стоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклю-
зивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ранне-
го и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом вос-
питания; 



 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-
ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-
тельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-
бенка. 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

Образование обучающихся с ЗПР базируется на нормативно-правовой основе, 
которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 
этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 
прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, 
но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 
с ЗПР в образовательное пространство.  

Существует система взаимодействия и поддержки нашей образовательной орга-
низации со стороны ПМПК УО НГО, образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 
ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных органи-
заций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ макси-
мально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а так-
же позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образова-
тельных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаго-
вой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
с ЗПР 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с ЗПР являются: 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лично-

стных качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья; 
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся; 
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной как для обучающихся с ЗПР; 
- формирование у обучающихся общей культуры. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образователь-
ных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как 
в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 
образовательной среде. 

 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ЗПР и обучаю-
щихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ЗПР строится педагоги-
ческими работниками в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 
образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ре-
бенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 



 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заклю-
чении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк ДОО. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ЗПР осуществ-
ляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 
ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного об-
разования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 
разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического разви-
тия и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию на-
рушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО осуществляется ориентация на: 
- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и фи-

зическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педа-
гогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской дея-
тельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, при-
нятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализа-
цию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специ-
альные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных предста-
вителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможно-
стей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходи-
мые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 
проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной 
группе реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными предста-
вителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организа-
ции; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 
включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 
процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 
ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-
вий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития 
раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 



 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и инте-
ресами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с деть-
ми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивает-
ся опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При 
этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагоги-
ческий работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая соб-
ственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
ской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-
жений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулиро-
вание самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учиты-
вая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоя-
тельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическо-
му, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-
тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся 
с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 
и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, на-
выка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 
ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития 
у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспита-
ния в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в 
т.ч. коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а 
также владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, рабо-
тающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с 
ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной про-
граммы дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудно-
стей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопро-
вождения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом психофизических осо-



 

бенностей обучающихся с ОВЗ. 
3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантиру-

ет: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия обучающихся с ЗПР, проявление уважения к их человеческому досто-
инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-
оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимо-
действии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-
ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обу-
чающихся дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с потребностями каждого воз-
растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенно-
стей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагоги-
ческим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-
рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-
ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профес-
сиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-
ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-
ческих работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недо-
пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-
ности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 
особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, даю-
щей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 
т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игро-
вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-
ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, эксперимен-
тирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. разви-
тие общей и тонкой моторики обучающихся с ЗПР, участие в подвижных играх и со-
ревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с пред-
метно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами 



 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирова-
ния деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППС в зависимо-
сти от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возмож-
ностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использова-
ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся 
с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня раз-
вития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспече-
нию надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 
учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ре-
бенка; приобщают его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
обучающихся с ЗПР, а также для комфортной работы педагогических работни-
ков. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и ины-
ми работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрацион-
ный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  
- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», ут-
вержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 
№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрацион-
ный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  



 

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

        В настоящее время детский сад № 12 «Белочка» полностью укомплектован кад-
рами в соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс осуществ-
ляют педагогические работники 22 воспитателя, 11 специалистов, 1 старший воспи-
татель. 

      Коллектив детского сада укомплектован квалифицированными педагогическими 
кадрами. Педагогический состав представлен воспитателями, музыкальным руково-
дителем, логопедами, дефектологами. Квалификационные категории имеют 82% пе-
дагогических работников. Из них: высшая квалификационная категория – 21%; пер-
вая квалификационная категория – 47% педагогов. Не аттестовано 6-17% (стаж в 
должности менее 2 лет). 

Количество педагогов, имеющих высшее образование 14-41%,    среднее-

профессиональное 20-59%. 

 

Количество педагогов (общее) - 34. 

Представленные специальности: 
воспитатель - 22; 

 старший воспитатель - 1; 

 музыкальный руководитель - 2; 

  учитель-логопед – 4; 

 учитель-дефектолог -5. 

  

     Уровень категорированности педагогического коллектива оценивается как доста-
точный. Наличествующий уровень позволяет обеспечивать стабильное, качественное 
развитие воспитанников и выполнение требований ФГОС ДО. В перспективе (бли-
жайшие 3 года) есть ресурсы для повышения уровня категорированности педагогов 
на 10%. 

      Средний возраст педагогов детского сада составляет 45 лет. Образовательный 
уровень педагогического коллектива можно считать оптимальным, Следует учиты-
вать, что большинство воспитателей получило образование в очной форме обучения. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию по основным на-
правлениям модернизации образования. 

     Отличительными чертами нашего педагогического коллектива являются откры-
тость, инициативность, умение работать в команде. Педагогический коллектив обла-
дает достаточным уровнем профессиональной компетентности для решения задач, 
приоритетных для дошкольного образования. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 
на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получе-
ния образования обучающимися с ЗПР. 

 



 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 
Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, 

оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда ра-

ботников;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам ин-

фраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учиты-

вает особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов дет-
ской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 
Для всестороннего развития детей и рациональной организации образователь-

ного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 
      пищеблок; 

      прачечная; 
 медицинский кабинет;  
 методический кабинет;  
  кабинет заведующего;  

 кабинет завхоза; 
  кабинет бухгалтера;  

 12 групповых комнат; 
 2 музыкально - физкультурных зала; 

 6 кабинетов для занятий учителя-дефектолога и учителя-логопеда;  
 кабинет педагога – психолога. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, анти-
террористической безопасности учреждения дошкольного образования. 



 

 
Данные о наличии специально оборудованных помещений для 

организации образовательного процесса 

Назначение  Оснащение
 

Функциональное использование Оснащение 

 
Территория 

МБДОУ детский сад 
№12 

 

Прогулки,  

Наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная           
деятельность                                           
Трудовая деятельность 
 Досуги праздники

Спортивно-игровое 
оборудование 

 Прогулочные площадки для 
детей всех возрастных групп  

 цветники Дорожки здоровья 
Комплексы для лазания  
Песочницы, качели, горки 

Мишени для метания  
Беседки 

 
Спортивная площад-
ка 

 

  

Методический 

кабинет 

 

Накопление учебного материаладля ра-
боты с детьми, методической литературы 

для педагогов иродителей 

Проведение педсоветов,

 

семинаров, консультаций, бесед и
 

различных выставок 
 

 

Библиотека методи-
ческой и педагогической 

литературы  
Библиотека перио-

дических изданий 

Пособия для занятий 

Методические материалы 
(конспекты, сценарии, мето-
дические рекомендации) для 

организации образовательно-
го процесса, работы с роди-
телями Демонстрационный, 

раздаточный материал Иллю-
стративный материал Дидак-
тические игры и пособия 

Оргтехника (компьютер, 
ноутбук, принтер, сканер, 
ксерокс) 

 



 

Музыкально-
спортивный зал 

 

Непосредственно образовательная дея-
тельность  Музыкальный центр с деятельность                                                фонотекой
Утренняя гимнастика  Мультимедийный проектор,  Досуговые мероприятия    интерактивная доска
Праздники 
Досуговая деятельность   

Театрализованные представления  Детские музыкальные  Родительские собрания и прочие              инструменты бубны
мероприятия для родителей 

Музыкальный центр с фоно-
текой 
Пианино 
Детские музыкальные инст-
рументы (бубны, кастаньеты, 
музыкальные ложки, погре-
мушки, металлофоны) 
Театральная ширма 

Оборудование для общераз-
вивающих упражнений по ко-
личеству детей (мячи, ганте-
ли, палки, скакалки, ленты, 

флажки, обручи и др.) 

Спортивное оборудование 

для развития основных дви-
жений (маты, канаты, скамей-
ки, лестницы, дуги и др.) 

Здоровьесберегающее обору-
дование (ребристая дорожка, 

массажные мячи и коврики, 

фитболы) 

Методические материалы и 
пособия 

п

Медицинский 

кабинет 

 

Проведение антропометрических изме-
рений детей 

Оказание срочной медицинской помощи 
воспитанникам и сотрудникам 

Профилактические медицинские                
осмотры детей 

Санитарно-просветительская работа с 

персоналом ДОУ и родителями воспи-
танников 

 

Медицинское оборудование 

для проведения лечебных и 
профилактических мероприя-
тий 

Кабинеты педагога-

психолога, учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога Диагно-
стическая и коррекци-
онная работа с детьми 

Работа с родителями и 
педагогами 

Диагностическая и коррекционная работа 
с детьми 

Работа с родителями и педагогами 

Методическая литература 

Диагностический инструмен-
тарий 

Наборы раздаточного мате-
риала 

 Настенное зеркало для лого-
педических занятий 70x100                

Зеркала для индивидуальной 
работы                                                 
Логопедические зонты и шпа-
теля                                                      
Навесная магнитная доска                                       
 Мольберт                                                             
Компьютер                                                                                            
Компьютерный стол                                                  
Стулья взрослые                                                        
Стулья детские                                                             
Детские столы                                                                                     
Разрезная азбука настенная                                    
Фланелеграф    



 

Пособия 

Дидактические игры 

Развивающие игры, игрушки 

Схемы, мнемотаблицы 

Предметные и сюжетные кар-
тинки        

Наборы овощей, фруктов, жи-
вотных        

Куклы 

Мячи, массажные мячи 

Неваляшки 

Пирамидки и др                                 

 
 

 

Материально-техническое оснащение групп 
 

 

Микроцентр 
«Уголок развиваю-
щих игр» 

 

Расширение познавательного опыта де-
тей 

Дидактический материал 
сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 
Материал для детского 

экспериментирования 

 
Микроцентр 

«Физкультурный уго-
лок» 

 

Расширение индивидуального двига-
тельного опыта в самостоятельной дея-
тельности 

 

 

 

 

 

Оборудование для катания, 
бросания, ловли, ползания и 

лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультур-
ное оборудование 

 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование
Микроцентр 

«Уголок природы» 

 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 
Календарь природы 

Комнатные растения в соот-
ветствии с возрастными ре-
комендациями 

Сезонный материал 
Паспорта растений 

Литература 

природоведческого содержа-
ния, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения 
элементарных опытов 

Обучающие и дидактические 
игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 
Природный и бросовый 

материал 

 
Микроцентр 

«Игровая зона» 

 

Накопление жизненного опыта 
 

Реализация ребёнком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 

Атрибутика для сюжетно-
ролевых игр по возрасту де-
тей («Семья», «Больница», 



 

мире в игре 

 
«Магазин», «Школа», «Ате-
лье», «Парикмахерская», 

«Почта», «Космонавты», 
«Библиотека») 

Предметы- заместители 

 
Микроцентр 

«Строительная мас-
терская» 

 

Проживание, преобразование позна-
вательного опыта в продуктив-
ной деятельности 

Развитие ручной умелости, твор-
чества 

 

Напольный строительный 
материал 

Настольный строительный 
материал 

Схемы и модели для всех 
видов конструкторов 
(старший возраст) 
Мягкие строительно - игровые 
модули (младший возраст) 

Схемы, иллюстрации отдель-
ных построек (мосты, дома, 
корабли, самолёт и др.) 

 
Микроцентр 

«Уголок безопасно-
сти» 

 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятель-
ности 

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 

Дорожные знаки 
Литература о правилах 
дорожного движения 

 
Микроцентр 

«Краеведческий уго-
лок» 

 

Расширение краеведческих представле-
ний детей, накопление познавательного 

опыта 

Символика РФ, Свердл-
довской области, города 
Невьянск 

Наглядный материала: 
альбомы, картины, фо-
тоиллюстрации и др. 
Предметы народно-

прикладного искусства 
 

 
Микроцентр 

«Книжный уголок» 

 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 

Иллюстрации по темам обра-
зовательной деятельности по 

ознакомлению с художествен-
ной литературой 

Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 
Микроцентр 

«Театрализованный 
уголок» 

 

Развитие творческих способностей 

ребёнка, стремление проявить 
себя в играх-драматизациях 

 

Элементы костюмов 

Различные виды театров в 
(соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая мастер-
ская» 

 

Проживание, преобразование позна-
вательного опыта в продуктивной 

деятельности 

 Развитие ручной умелости, 

Бумага разного формата, раз-
ной формы, разного тона 

Достаточное количество цвет-
ных карандашей, красок, кис-



 

творчества 

 
тей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
Цветная бумага и картон 

Ножницы с закругленными 
концами, клей, клеёнка, 

тряпочки, салфетки для ап-
пликации 

Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных 
работ детей и родителей 
Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстра-
циями, предметные картинки 

Предметы народно – 
прикладного искусства 

 
Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической дея-
тельности 

 

Детские музыкальные инст-
рументы 

Портреты композиторов 

Магнитофон 

Музыкальные игрушки 

Музыкально-дидактические 
игры 

Музыкально-дидактичекие 
пособия 

 

Перечень методической литературы  дефектолога 

 Автор Название Издательство Год 

1Баряева Л.Б., Гаврилушкина 
О.П., Зарин А., Соколова 
Н.Д.  

Программа воспитания и обуче-
ния дошкольников с интеллекту-
альной недостаточностью 

Спб, КАРО 2007 

2Борякова Н.Ю., Касицина 
М.А. 

Коррекционно-педагогическая 
работа в детском саду для детей с 
ЗПР. (Организац.  аспект) 

Москва, В. Се-
качев 

2008 

3Вераксы Н.Е. ред. Тетрадь для диагностики готовно-
сти детей к школе. 

Москва Про-
свещение 

2007 

4Герасимова А.С. Пишем цифры Москва Астрель 2009 

5Дмитриева В.Г., Новиков-
ская О.А. 

200 развивающих игр и упражне-
ний от рождения до школы. 

СПб. Детство 
пресс 

 

2007 

6Катаева А.А., Стребелева 
Е.А. 

Дидактические игры и упражне-
ния в обучении умственно-

отсталых дошкольников. 

Москва 

Просвещение 

1990 

7Кирьянова Р.А.,  
 

Комплексная диагностика дошко-
льников. 

СПб, Детство-

пресс 

2006 

8Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Рабочая 
тетрадь для детей 6 – 7 лет. 

Москва  
Посвещение 

2006 



 

9Комарова Л.Д.  Как работать с палочками Кюизе-
нера. Игры и упражнения по обу-
чению математике детей 5-7 лет 

Москва 

ГНОМ и Д 

2007 

1Кондратьева С.Ю., Агапуто-
ва О.Е. 

Коррекционно-игровые занятия в 
работе с дошкольниками с за-
держкой психического развития. 

Спб 

Детство-пресс 

2008 

1Коноваленко В.В.  
 

Коррекционная работа воспитате-
ля в подготовительной группе. 

Москва  
ГНОМ и Д 

2000 

1Мирясова В.И.  Занимательные игры-задания в 
детском саду 

Москва. Школь-
ная пресса 

2004 

1Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи 
для дошкольников 

Москва Про-
свещение 

1990 

1Морозова И.А., Пушкарева 
М.А. 

Ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми  (5-6) 6-7 лет с 
ЗПР. 

Москва 

Мозаика-синтез 

2009 

1Морозова И.А., Пушкарева 
М.А. 

Развитие элементарных матема-
тических представлений. Кон-
спекты занятий. Для работы с 
детьми  (5-6) 6-7 лет с ЗПР. 

Москва 

Мозаика-синтез 

2007 

1Останкова Ю.В. Сост. 
 

Система коррекционно-

развивающих занятий по подго-
товке детей к школе. 

Волгоград ИЗД. 
«Учитель» 

2008 

1Петерсон Л.Г., Кочемасова 
Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 
математики для дошкольников. 
Метод. Рекомендации. 

Москва «Ювен-
та» 

2010 

1Петерсон Л.Г., Холина Н.Г. Раз ступенька. Два ступенька. Ма-
тематика для дошкольников. 

Москва «Ювен-
та» 

2010 

1Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи. 

Москва «Мозаи-
ка синтез» 

2006 

2Серебрякова Н.В. ред. Диагностическое обследование 
детей раннего и младшего дошко-
льного возраста. 

СПб.,КАРО 2005 

2Серебрякова Н.В. ред. Коррекционно-развивающая ра-
бота с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста 

Спб, КАРО 2008 

2Симонова Л.Ф. Память. Дети 5-7 лет. Ярославль, Ака-
демия развития 

2000 

2Соболева О.Л., Агафонова 
О.В. 

Буквальные задачки или счет идет 
на сказки. 

Москва. ДРО-
ФА-ПЛЮС 

2007 

2Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных спо-
собностей школьника. 

Ярославль Ака-
демия Развития 

1996 

2Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с за-
держкой психического развития. 
Книга 1,2. 

Москва. Школь-
ная пресса 

2007 

2Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Москва  Изд. 
«Гном и Д» 

2006 



 

 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрство-
вания в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее са-
мочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образо-
вательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на откры-
том воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 
по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигие-
на. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты 
и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 
что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или 
иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 
приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказы-
вается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужден-
ными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, ко-
гда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 
деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 
воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интерва-
лы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 
время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоя-
тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллектив-
ных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение 
дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы внача-
ле проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные 
с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творче-
ские виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответст-
вуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увели-
чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образова-
тельная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и ско-
рости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуаль-
ные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее). 



 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулиру-
ется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса 
и режима дня. 

Режим пребывания детей 

      Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,5-3 лет 
составляет 4,5 – 5 часов, а детей 3-7 лет составляет 5,5 часов - 6 часов. Режим в 
МБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры за-
канчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр 
и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо.  

     Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 
еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогул-
ки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и за-
нятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, относитель-
ной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом 
для детей - спокойные игры. 

       Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специ-
альное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режи-
ма дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 
предоставляется свободный выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. 
часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 
слушания. 

    Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 
соответствии с теплым и холодным периодом года. 

 

Прием детей 

      Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 
прием детей в летнее время года проводится на свежем воздухе. Ис-ключение только 
для группы детей младшего возраста в период адаптации и групп, находящихся на 
карантине - утренний прием в детском саду начинается с профилактического осмотра 
детей медицинской сестрой или врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоро-
вья малышей следит воспитатель. Воспитатель заранее планирует, как организовать 
деятельность детей, занять их полезной, интересной деятельностью в период от 
приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют в настольно-

печатные, дидактические и сюжетные игры. 
      В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. Старшие до-

школьники дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив прием детей, педагог 
проверяет работу дежурных по уголку природы и при-глашает детей на утреннюю 
гимнастику. 

     Продолжительность утренней гимнастики: 
вторая младшая группа -5-6 минут, 
средняя группа - 6-8 минут, 
старшая группа - 8-10, 

подготовительная группа -10-12 минут. 
    В летний период зарядка проводится на улице. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические 

процедуры. 



 

      Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания орга-низма дошко-
льников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в 
движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, само-
стоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 
основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, ху-
дожественно-эстетическому и социально-личностному). 

      Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4часов в 
день. В МБДОУ прогулки организуют 2 -3 раза в день: в утренний прием (при благо-
приятных погодных условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вто-
рую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погод-
ных условий. 

При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продол-
жительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре возду-
ха ниже – 20 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре возду-
ха ниже – 22 градусов. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруп-
пам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соот-ветствии с возрас-
том, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в 
определенной последовательности. 

Прогулка может состоять из следующих частей: 
наблюдение, подвижные игры, труд в природе, самостоятельная игровая деятель-

ность детей, индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллекту-
альных, личностных качеств. 

        В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной дея-
тельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность 
разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети нахо-
дились в тех или иных формах непосредственно образовательной деятельности, тре-
бующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 
подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спо-
койным играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкаль-
ное занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спо-
койных игр. Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводятся целевые 
прогулки. 

    При этом учитываются особые правила: 
    Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 
Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 

здоровья детей. 
    Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 
    Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа заве-

дующим, издания приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи в 
журнале «Журнал учета целевых прогулок». 

   Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на непосред-
ственно образовательную деятельность, определенным ООПДО, согласно возрасту 
детей. 

     Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их  психофизиоло-
гического благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается общая про-



 

должительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 10,5 часов, из кото-
рых 2–2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 
укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем детей осуществляется 
постепенно по мере просыпания. 

   Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 
сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

      Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими усло-
виями его организации: 
 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
спокойная деятельность перед сном; 
 проветренное помещение спальной комнаты; 
 минимум одежды на ребенке; 
 спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей пе-

дагогом; 
 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых про-

изведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 
 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после про-

буждения в постели несколько минут; 
 «ленивая» гимнастика после сна. 
    Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощуще-

ние покоя.  
    Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 

спальне обязательно. 
 

       Особенности организации питания 

     МБДОУ организуется четырехразовое питание, в соответствии с примерным 10–
дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих ово-
щей, фруктов, зелени. 

      Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 
проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при приго-
товлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 
помидоры, огурцы и свежая зелень. 

     Основные принципы организации питания: 
 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатра-

там детей; 
 сбалансированность рациона; 
 максимальное разнообразие блюд; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка; 
 учет индивидуальных особенностей. 
       Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневно-

го расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности 
рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (ка-
лорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества 
продуктов, выданных на каждого ребенка. 

    Осуществляется контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и прове-
дение С-витаминизации готовой пищи. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 
блюд. 



 

     Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией пи-
тания в МБДОУ осуществляется заведующей с привлечением членов родительского 
комитета. Все продукты поступают и принимаются МБДОУ только при наличии ги-
гиенического сертификата соответствия. 

      В МБДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, ор-
ганизации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 
питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение 
по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здо-
ровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассор-
тименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания де-
тей в МБДОУ. 

       В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 
 мыть руки перед едой; 
 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  
 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

  после окончания еды полоскать рот. 
      Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходи-

мыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середи-
ну стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

      В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с ра-
ботой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки соби-
рают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Ис-
ходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 
дошкольного учреждения. 

      Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе режи-
ма, который представлен в двух вариантах: на холодный и теплый периоды года. Ре-
жимы утверждаются заведующим МБДОУ. 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требова-
ния к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 
режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 
контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных 
средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спор-
тивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 
учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 
обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и 
на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на откры-
том воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей ме-
теорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости дви-
жения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни за-
нятия физической культурой должны проводиться в зале. 



 

 
                            

                                 

Режим дня в МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

на холодный период 

 

Режимные мероприятия Первая 
младшая 
группа  

 (2-3 года)  
Наименование Содержание 

Утренний приём де-
тей 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.10-8.20 

Речевая минутка 
Речевые игры, упражнения и артикуляционная гим-

настика 
8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столом.  
Воспитание культуры еды. 

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 ( по подгруппам) 9.00-10.10 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра, отдых 10.10-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, двигатель-
ная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-11.50 

Подготовка к обеду.  
Обед – «Приятного ап-

петита»,  
воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

11.50-12.30 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, пере-
одевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 
переодевание, термометрия. 

12.30-15.20 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.20-15.55 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра, отдых 15.55-16.30 

Прогулка. Уход домой. Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 16.30-18.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

Режим дня в МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

на холодный период 

 

Режимные мероприятия Вторая 
младшая 
группа  

 (3-4 года)  
Наименование Содержание 

Утренний приём де-
тей 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-7.50 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 7.50-8.00 

Речевая минутка 
Речевые игры, упражнения и артикуляционная гим-

настика 
8.10-8.15 

Утренний круг 

Обсуждение нового образовательного события, но-
вых правилах группы, организация  развивающего 

диалога. 
8.15-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столом.  
Воспитание культуры еды. 

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 ( по подгруппам) 9.00-10.10 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра, отдых 10.10-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, двигатель-
ная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к обеду.  
Обед – «Приятного ап-

петита»,  
воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.25 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, пере-
одевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 
переодевание, термометрия. 

12.25-15.00 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.00-15.30 

Вечерний круг Обсуждение наиболее важных и значимых  момен-
тов прошедшего дня. 15.30-15.45 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра, отдых 15.45-16.30 

Прогулка. Уход домой. Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 16.30-18.00 



 

                               Режим дня в МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

на холодный период 

 

Режимные мероприятия 

Средняя группа  
(4-5 лет)  Наименование Содержание 

Утренний приём де-
тей 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.00-8.10 

Речевая минутка 
Речевые игры, упражнения и артикуляционная гим-

настика 
8.10-8.15 

Утренний круг 

Обсуждение нового образовательного события, но-
вых правил группы, организация  развивающего диало-

га. 
8.15-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столом.  
Воспитание культуры еды. 

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

9.00-10.15 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра, отдых 10.15-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, двигатель-
ная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к обеду.  
Обед – «Приятного ап-

петита»,  
воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.30 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, пере-
одевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 
переодевание, термометрия. 

12.30-15.10 

Вечерний круг  Игра 15.10-15.25 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.25-15.55 

Самостоятельная 
деятельность 

Обсуждение наиболее важных и значимых  момен-
тов прошедшего дня. 15.55-16.30 

Прогулка. Уход домой. Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 16.30-18.00 



 

                               Режим дня в МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

на холодный период 

 

Режимные мероприятия Старшая 
группа  
(5-6 лет)  Наименование Содержание 

Утренний приём де-
тей 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.00 

Речевая минутка 
Речевые игры, упражнения и артикуляционная гим-

настика 
8.00-8.05 

Утренний круг 

Обсуждение нового образовательного события, но-
вых правил группы, организация  развивающего диало-

га. 
8.05-8.20 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столом.  
Воспитание культуры еды. 

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

9.00-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, двигатель-
ная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.10 

Подготовка к обеду.  
Обед – «Приятного ап-

петита»,  
воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.10-12.40 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, пере-
одевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 
переодевание, термометрия. 

12.40-15.10 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра 15.10-15.30 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.30-15.55 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

15.55-16.15 

Вечерний круг Обсуждение наиболее важных и значимых  момен-
тов прошедшего дня. 16.15-16.30 

Прогулка. Уход домой. Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 16.30-18.00 

 



 

                                             

Режим дня в МБДОУ детский сад №12 «Белочка» 

на холодный период 

 

Режимные мероприятия Подготови-
тельная груп-

па  
 (6-7 лет)  

Наименование Содержание 

Утренний приём де-
тей 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.10 

Речевая минутка 
Речевые игры, упражнения и артикуляционная гим-

настика 
8.10-8.15 

Утренний круг 

Обсуждение нового образовательного события, но-
вых правил группы, организация  развивающего диало-

га. 
8.15-8.30 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.30-8.40 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические процедуры, 
посадка детей за столом.  
Воспитание культуры еды. 

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.40-9.00 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

9.00-10.45 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.45-11.00 

Прогулка, двигатель-
ная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

11.00-12.20 

Подготовка к обеду.  
Обед – «Приятного ап-

петита»,  
воспитание культуры 

еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.20-12.40 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, пере-
одевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. Пробуждение: постепенный подъем, 
переодевание, термометрия. 

12.40-15.10 

Самостоятельная 
деятельность 

Игра 15.10-15.30 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические процеду-
ры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.30-15.50 

Образовательная на-
грузка 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

15.50-16.20 

Вечерний круг Обсуждение наиболее важных и значимых  момен-
тов прошедшего дня. 16.20-16.35 

Прогулка. Уход домой. Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 16.35-18.00 



 

                                                                   

Режим дня в МБДОУ д/с №12 «Белочка» 

на теплый период  
 

Режимные мероприятия Первая 
младшая группа  

 (2-3 года)  Наименование Содержание 

Утренний приём 
детей на улице 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.10 

Утренняя гим-
настика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

8.10-8.20 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические проце-
дуры, посадка детей за столом.  

Воспитание культуры еды. 
Приём пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
9.00-9.30 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

9.30-10.20 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к 
обеду.  Обед – «Прият-

ного аппетита»,  
воспитание 

культуры еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.25 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 
переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. 
Пробуждение: постепенный подъем, переоде-

вание 

12.25-15.25 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.25-15.55 

Прогулка. Уход 
домой. 

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 15.55-18.00 



 

                                                                      

 

Режим дня в МБДОУ д/с №12 «Белочка» 

на теплый период  
 

Режимные мероприятия Вторая 
младшая группа  

 (3-4 года)  Наименование Содержание 

Утренний приём 
детей на улице 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гим-
настика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические проце-
дуры, посадка детей за столом.  

Воспитание культуры еды. 
Приём пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
9.00-9.30 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

9.30-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к 
обеду.  Обед – «Прият-

ного аппетита»,  
воспитание 

культуры еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.25 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 
переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. 
Пробуждение: постепенный подъем, переоде-

вание 

12.25-15.25 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.25-15.55 

Прогулка. Уход 
домой. 

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 15.55-18.00 



 

 

 

Режим дня в МБДОУ д/с №12 «Белочка» 

на теплый период  
 

Режимные мероприятия Средняя 
группа  

 

 (4-5 лет)  
Наименование Содержание 

Утренний приём 
детей на улице 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гим-
настика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические проце-
дуры, посадка детей за столом.  

Воспитание культуры еды. 
Приём пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
9.00-9.30 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

9.30-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к 
обеду.  Обед – «Прият-

ного аппетита»,  
воспитание 

культуры еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.25 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 
переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. 
Пробуждение: постепенный подъем, переоде-

вание 

12.25-15.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
15.00-15.25 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.25-15.55 

Прогулка. Уход 
домой. 

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 15.55-18.00 
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Режим дня в МБДОУ д/с №12 «Белочка» 

на теплый период  
 

Режимные мероприятия Старшие 
группы  

 

 (5-6 лет) 
Наименование Содержание 

Утренний приём 
детей на улице 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гим-
настика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические проце-
дуры, посадка детей за столом.  

Воспитание культуры еды. 
Приём пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
9.00-9.30 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

9.30-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к 
обеду.  Обед – «Прият-

ного аппетита»,  
воспитание 

культуры еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.25 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 
переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. 
Пробуждение: постепенный подъем, переоде-

вание 

12.25-15.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
15.00-15.25 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.25-15.55 

Прогулка. Уход 
домой. 

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 15.55-18.00 
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Режим дня в МБДОУ д/с №12 «Белочка» 

на теплый период  
Режимные мероприятия Подготови-

тельная  
группа  
(6-7 лет) 

Наименование Содержание 

Утренний приём 
детей на улице 

Осмотр детей, термометрия. 
Игровая деятельность 

7.30-8.20 

Утренняя гим-
настика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

8.20-8.30 

Завтрак 

Подготовка к завтраку: гигиенические проце-
дуры, посадка детей за столом.  

Воспитание культуры еды. 
Приём пищи. 

Гигиенические процедуры после приема пищи. 

8.30-9.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
9.00-9.30 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

9.30-10.30 

Второй завтрак 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

10.30-10.50 

Прогулка, дви-
гательная активность 

Подготовка к прогулке, переодевание. 
Прогулка: подвижные игры. 
Возращение: переодевание 

10.50-12.00 

Подготовка к 
обеду.  Обед – «Прият-

ного аппетита»,  
воспитание 

культуры еды. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

12.00-12.25 

Дневной сон 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры, 
переодевание, укладывание в кровати. 

Дневной сон. 
Пробуждение: постепенный подъем, переоде-

вание 

12.25-15.00 

Пальчиковые иг-
ры, артикуляционная 

гимнастика 

Игра, отдых. Самостоятельная деятельность 

 
15.00-15.25 

Полдник. 

Подготовка к приёму пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столом.  

Приём пищи. 
Гигиенические процедуры после приема пищи. 

15.25-15.55 

Прогулка. Уход 
домой. 

Подготовка к прогулке: переодевание. 
Прогулка. 15.55-18.00 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-
деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 
воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 
праздников, памятных дат. 

  

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной ра-
боты с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-
но); 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-
гионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 
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Матрица воспитательных событий на 2023-2024 уч. год 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и оз-

доровительное 

Эстетиче-
ское  

Сентябрь 

День солидарности 
в борьбе с терро-

ризмом  
(3 сентября) 

 

День воспитателя 
и всех дошколь-
ных работников  

(27 сентября) 

День знаний 

 (1 сентября) 

  

 

Международный 
день распростране-

ния грамотности 

(8 сентября) 

Октябрь 
 

Международный 
день пожилых 

людей (1 октября) День учителя  
(5 октября) 

Всемирный день 
зашиты животных  

(4 октября) 

День отца в Рос-
сии  

(24 октября) 

 Междуна-
родный 

день музы-
ки  

(1 октяб-
ря) 

\ 

Всемирный день 
хлеба 

(16 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь 

День народного 
единства (4 ноября) 

 

День милиции 
(10 ноября) 

 

День матери в 
России 

(26 ноября) 
 

День Са-
муила 

Маршака  
(3 ноября) 

День Государст-
венного герба Рос-
сийской Федерации  

(30 ноября) 

Международный 
день логопеда (14 

ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 
солдата (3 декабря) Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 
 

День Конституции 
Российской Феде-

рации  
(12 декабря) 

День доброволь-
ца (волонтера в 

России  
(5 декабря) 

 

Междуна-
родный 
день ху-
дожника  
(8 декаб-

ря) 

День Героев Отече-
ства (9 декабря) 

Новый год 

 (31 декабря) 
Новогодний утренник 

Январь 

 

День полного осво-
бождения Ленин-
града от фашист-

ской блокады  
(27 января) 

Рождественские 
колядки 

(10 января) 
 

День Лего  
(28 января) 

Всемирный день 
«Спасибо» 

 (11 января) 

Неделя зимних игр 
и забав 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и оз-

доровительное 

Эстетиче-
ское  

Февраль 

День разгрома со-
ветскими войсками 
немецко-фашистких 
войск в Сталенград-

ской битве 

(2 февраля) 

 
День Российской 

науки (8 февраля)  

День родного 
языка 

(21 февраля) 
День здоровья 

День Аг-
нии Барто  
(17 февра-

ля) 

День памяти о рос-
сиянах, исполняв-
ших служебный 

долг за пределами 
Отечества 

 (15 февраля) 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
Утренники, посвящённые «Дню Защитников Отечества» 

Март 

День создания 
Уральского добро-
вольческого танко-

вого корпуса (11 
марта) 

Всемирный день 
дикой природы  

(3 марта) 
 

Всемирный день 
кошек (1 марта) 

Международный 
женский день  

(8 марта) 
 

Междуна-
родный 

день театра  
(27 марта) 

День воссоедине-
ния Крыма с Росси-

ей (18 марта) 

Сороки или жаво-
ронки 

(22 марта) 
 

День Кор-
нея Чуков-

ского  
(31 марта) 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель 
День космонавтики 

(12 апреля) 

День донора  
(20 апреля) Международный 

день детской кни-
ги (2 апреля) 

 

 

 

 

Международный 
день птиц  
(1 апреля) 

День дочери  
(25 апреля) 

Всемирный день 
здоровья  
(7 апреля) 

Междуна-
родный 

день куль-
туры  

(15 апре-
ля) 

Всемирный день 
Земли (22 апреля) 

Международный 
день цирка  
(17 апреля) 

 

 

 

 

Междуна-
родный 

день танца 
(29 апреля) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  Физическое и оз-

доровительное 

Эстетиче-
ское  

Май 
День Победы  

 (9 мая) 

День славянской 
письменности и 

культуры (24 мая) 

День весны и 
Труда 

(1 мая) День радио  
(7 мая) 

День детских 
общественных ор-
ганизаций в Рос-

сии (19 мая) 

Международный 
день пожарных 

(4 мая) 

Междуна-
родный 

день музе-
ев  

(18 мая) 
День библиоте-
каря (27 мая) 

Июнь 

День русского язы-
ка в ООН  
(6 июня) Международный 

день защиты де-
тей (1 июня) 

День моряка  
(25 июня) 

Всемирный день 
океанов (8 июня) 

День медицин-
ского работника 

 (18 июня) 

Всемирный день 
прогулки (19 июня) 

Пушкин-
ский день 
России (6 

июня) 

День России 

(12 июня) 
День памяти и 

скорби (22 июня) 

Июль 

День военно-

морского флота  
(30 июля) 

 

День семьи, люб-
ви и верности (8 

июля) 

День металлурга 
(17 июля)  

Международный 
день дружбы  

(30 июля) 

Всемирный день 
шоколада (11 июля)  

Август 

День воздушно-

десантных войск 
России (2 августа) Всемирный день 

гуманитарной по-
мощи  

(19 августа) 

День строителя 
(14 августа) 

Международный 
день светофора  

(5 августа) 
 

День физкультур-
ника  

(12 августа) 

День рос-
сийского 
кино (27 

августа) 

День государст-
венного флага 

Российской Фе-
дерации 

 (22 августа) 
 

 

Календарный план воспитательной работы в ДОО МБДОУ детский сад №12 на 2023-2024 учебный год 
(наименования дошкольной организации) 

№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

1.  1 сентября День знаний Праздник 

2.  3 сентября 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом  

 

- - - Беседа Беседа 
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№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

3.  8 сентября 

Международный день 
распространения гра-

мотности 

 

- - - Беседа Беседа 

4.  27 сентября 

День воспитателя и 
всех дошкольных ра-

ботников 

- - 

Беседа, игровые 
ситуации 

 

Беседа, игро-
вые ситуации 

 

Беседа, игровые си-
туации 

 

5.  1 октября 
Международный день 

музыки 

Слушание музы-
ки 

Слушание музы-
ки 

Слушание му-
зыки 

Слушание му-
зыки, беседы 

Слушание музыки, 
беседы 

6.  1 октября 
Международный день 

пожилых людей 

Игровые ситуа-
ции, рассматри-
вание картин, 
иллюстраций 

Игровые ситуа-
ции, рассматри-
вание картин, 
иллюстраций 

Концерт, бесе-
ды, продуктив-

ная деятель-
ность 

Концерт, бесе-
ды, продуктив-

ная деятель-
ность 

Концерт, беседы, 
продуктивная дея-

тельность 

7.  5 октября День учителя - - - 
Игровые си-

туации, беседа 

Игровые ситуации, 
беседа 

8.  4 октября 

Всемирный день заши-
ты животных  

 

- - 

Чтение книг, 
рассматривание 
картин, беседа 

Чтение книг, 
рассматрива-

ние картин, бе-
седа 

Чтение книг, рас-
сматривание кар-

тин, беседа 

9.  16 октября 
Всемирный день хлеба 

 
- - Беседа Беседа Беседа 

10. 24 октября День отца в России - - 

Чтение книг, 
сюжетно-

дидактические 
игры 

Проектная дея-
тельность, чте-
ние книг, сю-

жетно-

дидактические 
игры 

Проектная деятель-
ность, чтение книг, 

сюжетно-

дидактические иг-
ры 

11. 1 ноября Осенины  Праздник 

12. 3 ноября День Самуила Марша- Чтение книг Чтение книг Чтение книг, Чтение книг, Чтение книг, бесе-
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№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

ка беседа беседа да, изготовление 
книжек-малышек 

13. 4 ноября 
День народного един-

ства 
- - - - Развлечение 

14. 10 ноября 

День милиции (день 
сотрудника органов 

внутренних дел) 
- - Беседа, чтение, игровые ситуации 

15. 26 ноября День матери в России  Концерт, продуктивная деятельность 

16. 30 ноября 

День Государственного 
герба Российской Фе-

дерации 

- - - 

Выставка в 
кижном цен-
тре, беседа, 

продуктивная 
деятельность 

Выставка в кижном 
центре, беседа, 

продуктивная дея-
тельность 

17. 3 декабря 
День неизвестного сол-

дата 
- - - 

Просмотр ви-
деоролика, бе-
седа, чтение 

произведений о 
героях ВОВ 

Просмотр видеоро-
лика, беседа, чтение 
произведений о ге-

роях ВОВ 

18. 3 декабря 
Международный день 

инвалидов 
Акция Акция Акция Акция, беседа Акция, беседа 

19. 5 декабря 
День добровольца (во-

лонтера) в России 
- - - - Беседа 

20. 9 декабря День Героев Отечества - - - 

Беседа, продук-
тивная дея-

тельность, вы-
ставка 

Беседа, продуктив-
ная деятельность, 

выставка 

21. 12 декабря 
День Конституции Рос-

сийской Федерации 
- - 

Проектная деятельность, продуктивная дея-
тельность, беседа 

22. 
Последняя 
неделя де-

Любимый праздник 
Новый год 

Праздник 
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№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

кабря 

23.  
Неделя зимних игр и 

забав 
Беседа, игры, зимние забавы 

24. 10 января 
Рождественские коляд-

ки 
- - Колядки, беседа, развлечение 

25. 11 января 
Всемирный день «спа-

сибо» 
- - - 

Беседа, игро-
вые ситуации 

Беседа, игровые си-
туации 

26. 27 января 

День полного освобож-
дения Ленинграда от 
фашистской блокады 

- - - 
Беседа, рассматривание картинок, 

иллюстраций, беседа 

27. 28 января День Лего Игры с конструктором 

28. 2 февраля 

День разгрома совет-
скими войсками немец-
ко-фашистких войск в 
Сталенградской битве 

 

- - - 

Беседа, про-
смотр виде, 
презентаций 

Беседа, просмотр 
виде, презентаций 

29. 8 февраля День Российской науки Эксперименты, опыты 

30. 15 февраля 

День памяти о россия-
нах, исполнявших слу-
жебный долг за преде-

лами Отечества 

 

- - - - Беседа 

31. 17 февраля 
День Агнии Барто  

 
Чтение произведений автор, рассматривание иллюстраций, игровые ситуации 

32. 21 февраля День родного языка  
 

 
 Беседа Беседа 
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№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

33. 23 февраля 

День защитника Отече-
ства 

 

Праздники, спортивные состязания 

34. 1 марта 
Всемирный день кошек  

 
- - - 

Продуктивная 
деятельность, 
чтение, вы-

ставка 

Продуктивная дея-
тельность, чтение, 

выставка 

35. 3 марта 
Всемирный день дикой 

природы  - - Беседа Беседа Беседа 

36. 8 марта 
Международный жен-

ский день  Праздник 

37. 11 марта 

День создания Ураль-
ского добровольческо-
го танкового корпуса  

- - - 
Беседа, конст-

руирование 

Беседа, конструи-
рование 

38. 18 марта 
День воссоединения 

Крыма с Россией  - - -  Беседа 

39. 22 марта 
Сороки или жаворонки 

 
- - - 

Продуктивная 
деятельность 

Продуктивная дея-
тельность 

40. 27 марта 
Международный день 

театра 
Театрализованная деятельность, показ спектаклей 

41. 31 марта 
День Корнея Чуковско-

го 
Чтение, развлечение, инсценировки 

42. 2 апреля 
Международный день 

детской книги 
Чтение Чтение Чтение, беседа, выставки в центрах чтения 

43. 7 апреля 
Всемирный день здоро-

вья 
- Беседы, сюжетные игры, спортивные мероприятия 

44. 12 апреля День космонавтики - 
Развлечение, продуктивная деятельность, проектная деятельность, 

чтение, просмотр презентаций 
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№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

45. 22 апреля Всемирный день Земли - -  Беседа, акция 

46. 25 апреля День дочери - - Игровые ситуации, чтение книг 

47. 1 мая День весны и Труда - - - 
Беседа, развлесение, продуктивная 

деятельность 

48. 4 мая 
Международный день 

пожарных 
- - - Беседы, игровая деятельность 

49. 9 мая День Победы - Праздник 

50. 18 мая 
Международный день 

музеев 
- - Беседы, видеопрезентации 

51. 19 мая 

День детских общест-
венных организаций в 

России 

- - -  Беседа 

52. 24 мая 
День славянской пись-
менности и культуры 

- - - Беседа 

53. 27 мая День библиотекаря  -  - 
Экскурсия, изготовление книжек-

малышек 

54. 1 июня 
Международный день 

защиты детей 
Праздник, развлечения 

55. 6 июня 

День русского языка  
Пушкинский день Рос-

сии 

- - Чтение, Развлечение по произведениям автора 

56. 8 июня 
Всемирный день океа-

нов 
- - Беседа, презентация 

57. 12 июня День России - - 
Праздник, беседа, продуктивная деятельность, чтение 

произведений, рассматривание картин 

58. 22 июня День памяти и скорби - -  - Беседа 

59. 8 июля 
День семьи, любви и 

верности 
- - Развлечение, беседа 
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№ 
п/п Дата Воспитательное событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа 
раннего возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Стар-
шая группа 

Подготови-
тельная группа 

60. 27 июля День города Невьянска - - 
Беседа, игровая деятельность,  конструирование, про-

дуктивная деятельность 

61. 30 июля 
День военно-морского 

флота 
  Беседа, просмотр видео презентации 

62. 30 июля 
Международный день 

дружбы 
Игровач деятельность, беседа, чтение произведений художественной литературы 

63. 5 августа 
Международный день 

светофора 
- - Развлечение, игровая деятельность, беседы 

64. 12 августа День физкультурника Спортивне состязания, беседы, игровая деятельность 

65. 14 августа День строителя - - Строительные игры, беседа 

66. 19 августа 

Всемирный день гума-
нитарной помощи  

 

- - Акция, беседы 

67. 22 августа 

День Государственного 
флага Российской Фе-

дерации 

  Проекты, продуктивная деятельность, беседа, праздник 

68.        

69.        
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Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-
щихся. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация предметно-развивающей среды является непременным ком-
понентом элементом для осуществления педагогического процесса, носящего 
развивающий характер. Предметно-развивающая среда как организованное 
жизненное пространство, способна обеспечить социально-культурное станов-
ление дошкольника, удовлетворить потребности его актуального и ближайшего 
развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается как 

система материальных объектов и средств деятельности ребенка, функциональ-
но моделирующая содержание развития его духовного и физического облика, 
для овладения культурными способами деятельности, с ориентацией на специ-
фику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 
(без чрезмерного обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать 
реализацию вариативной части основной образовательной программы в совме-
стной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности ре-
бенка, с учетом его потенциальных возможностей, интересов и социальной си-
туации развития. 

По мнению С. Френе, ребенок должен сам создавать свою личность, твор-
чески развивать себя, раскрывать свои потенциальные возможности, самораз-
виваться. Функция педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку обнару-
жить в себе и развить то, что ему органично присуще. В связи с этим С. Френе 
уделял особое внимание конструированию среды, в которой происходят обуче-
ние и саморазвитие личности. 

Среда рассматриватся: 
- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазви-

тия личности; 
- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребен-

ка, формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального 
опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ транс-
формации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, удовле-
творения потребностей субъекта. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех ви-
дов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют реше-
нию развивающих задач образовательной программы “Мы живем на Урале” на 
этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудо-
вая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художе-
ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, музыкальная деятельности, а также для организации двигательной актив-
ности в течение дня), а также с целью активизации двигательной активности 
ребенка. 
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В настоящее время в ФГОС ДО  заявлено, что дошкольное образование 
должно быть ориентировано не на формальную результативность, а на под-
держку интересов, способности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, 
развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое воспитывающее и обу-
чающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной деятельно-
сти его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 
пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент 
своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претерпевать 
изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка 
младшего и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновре-
менное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-

творческую деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому 
предметно-развивающая должна приобрести  характер интерактивности. 

Термин «интерактивность» происходит от английского слова interaction, 

которое в переводе означает «взаимодействие». Учитывая то, что участниками 
взаимодействия являются взрослый – ребенок (дети); ребенок – ребенок, инте-
рактивность среды раскрывает характер и степень взаимодействия между ними, 
формирует между ними обратную связь. Благодаря этому интерактивная среда 
обеспечивает реализацию деятельности ребенка на уровне, актуальном в дан-
ный момент, и содержит потенциальную возможность дальнейшего развития 
деятельности, обеспечивая через механизм «зоны ближайшего развития» (Л. С. 
Выготский) его дальнейшую перспективу. Большую роль в этом играет взаимо-
обучение детей. Для этого игрушки и материалы должны иметь признаки инте-
рактивности: они могут предполагать как совместно-последовательные, так и 
совместно-распределенные действия ребенка и его партнера, организацию дея-
тельности ребенка по подражанию, образцу, с одной стороны. С другой сторо-
ны – по памяти и по аналогии, с внесением творческих изменений и дополне-
ний.   Поэтому при создании интерактивной предметной среды важными явля-
ются автодидактические игрушки и игровые пособия, направленные на разви-
тие сенсомоторных координаций детей и формирование у них адекватных сен-
сорных эталонов и способов ориентировочных действий.С другой стороны, ин-
терактивная игрушка, пособие и среда должны позволять себя менять, предос-
тавляя возможность ребенку познакомиться с особенностями и свойствами 
предметов, проявить чувства удивления и радости открытий, способствуя раз-
витию сообразительности и исследовательской деятельно-
сти.     Интерактивная среда, позволяющая наладить совместную исследова-
тельскую деятельность  (например, в технологии “Река времени”) и взаимообу-
чение детей, учитывает его потребности в признании и общении, в проявлении 
активности и самостоятельности, творческой инициативы.   Игровой, познава-
тельный материал должен соответствовать востребованности ребенка играть 
как одному, так и в группе сверстников. Формированию социальных качеств: 
умение взаимодействовать с партнером, развитие чувства ровесничества, парт-
нерства – способствует совместная деятельность, которая позволит переход от 
индивидуальных игр к совместным сюжетно-ролевым необходимым детям в 
дошкольном возрасте. Многие игрушки дают такую возможность как непо-
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средственно (домики, сюжетные игрушки), так и опосредованно (отдельные де-
тали легко могут использоваться в качестве предметов-заместителей).   Таким 
образом объединяются когнитивные и эмоциональные потенциалы интерактив-
ной среды. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
 1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 
 2. Многофункциональность использования элементов среды и возмож-

ность её преобразования в целом    

         3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с воз-
можностью самоконтроля действий ребёнка). 

 4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и ро-
дителями. 

 5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позво-
ляющих «оживить» среду, сделать её интерактивной. 

 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной про-
граммы “Мы живем на Урале”являются материалы и игрушки, обладающие 
следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко ис-
пользованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов 
детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, вообра-
жения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать 
принципу вариативности, определяющимся содержанием воспитания, нацио-
нально-культурными и художественными традициями, климатогеографически-
ми и географическими особенностям. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Иг-
рушки, сувениры должны являться средством художественно-эстетического 
развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и зна-
комить его с народным художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала 
должна быть представлена специальными наглядными пособиями, репрезенти-
рующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного города 
(села), края. 

Предметная развивающая среда должна способствовать реализации обра-
зовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 
познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образова-
тельном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  
2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях соз-

данной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспе-
чивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей 
ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 
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Предметно-игровая среда должна содержать “предметы-оперирования”, 
“игрушки-персонажи”, “маркеры (знаки) игрового пространства”. 

Тематические "центры" редуцируются до ключевого маркера условного 
пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы опериро-
вания, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредст-
венной близости. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь 
игровой, познавательный, конструктивный, материал должен быть размещен 
таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комби-
нировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны (“Изба”, “Горни-
ца”, “Подворье”)должны уступить место мобильному материалу - крупным 
универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, 
которые легко перемещаются с места на место. 

Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - 

это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей разных исторических эпох) и сомасштабными им предметами опе-
рирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступ-
ных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в 
любом удобном месте).Тематические наборы мелких фигурок-персонажей це-
лесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универ-
сальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

Универсальные макеты (“горница”, “изба”, “чум” и т.п.), могут "насе-
ляться" и достраиваться по собственным замыслам детей. 

 

Центр социально-коммуникативного развития 

Младший дошкольный воз-
раст 

Старший  дошкольный возраст 

Мультик-банк «Разное  настроение». 
Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя се-
мья». 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье». 
Иллюстративный материал, отображаю-
щий эмоциональное состояние людей.  
Картинки с изображением предметов, не-
обходимых для деятельности мужчине, 
женщине. 
Круги большие и маленькие для модели-
рования состава семьи. 
Иллюстрации, картинки «Хорошо – пло-
хо» по ознакомлению детей с социальны-
ми эталонами. 
Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», 
«Магазин на моей улице», «Где я бывал?», 
«Где я отдыхал?». 
Произведения фольклора, авторские про-
изведения, используемые во всех режим-
ных моментах, конфликтных ситуациях. 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные 
события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города (села) для игры-путешествия «По 
улицам и проспектам родного города». 
Газета, журнал «Информационный портал» новость дня.  
Газетные статьи, фотографии; афиши нашего города 
(села) для их создания. 
Коллаж «Любимые места моего города»; «Достоприме-
чательности города». 
Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена 
игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой – 

«Поиграй со мной». 
Мультфильмы, созданные детьми. 
Игра «Кольца дружбы». 
Мини-музей «Мир уральской  игрушки». 
Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу (селу)». 
Мультик-банк «Разное  настроение». 
Мини – сообщения «Это место дорого моему сердцу», 
«Открытие дня». 
Коллекции, связанные с образами родного города (фото-
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«Солнышко дружбы», привлекает вни-
мание ребенка, создает настроение радо-
сти, праздника, объединяет детей для со-
вместных игр, формирует навыки взаимо-
действия, способствует формированию 
детского коллектива.  
«Семейная книга», обеспечивает связь с 
семьей, формирует чувство гордости за 
близких, чувства личной и семейной зна-
чимости. 
«Цветок радостных встреч» с первых 
минут пребывания ребенка в группе соз-
дает атмосферу радости, удовольствия, 
отвлекает от отрицательных эмоций. 
Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечи-
вают связь с домом, с семьей, дорогими и 
близкими ребенку людьми, это прекрасная 
возможность разнообразных разговоров с 
ребенком о его семье, близких, это повод 
общения с ребенком о событиях которые 
происходили с ним и его родными. 
Иллюстративный материал, слайды, фото-
графии, отображающие архитектурный 
облик  домов и улиц родного города.  
Демонстрация проектов «Дом, в котором я 
живу», «Мой двор»; «Детский сад и я – 

дружная семья»; «Моя родная улица». 
Праздничная скатерть, посуда, самовар 
для организации групповой традиции дет-
ского сада: «Я сегодня именинник», 
«Встреча друзей». 
Разные виды бумаги, разных цветов и раз-
меров и разная по фактуре, альбомы, лис-
ты ватмана, акварель, гуашь, восковые 
мелки, карандаши – цветные, простые, 
краски, акварельные, фломастеры, матери-
ал, для изготовления приглашений.  
Альбом «Новая страничка» о моем городе. 
Иллюстрации по содержанию малых 
фольклорных форм: песенок, попевок, по-
тешек народов Урала.  
Детско-взрослые проекты «Интересная 
работа моей мамы (моего папы)». 
Видеофильмы «Мой родной город». 
Сухой бассейн. 
Фотовыставка «Моё настроение», «Зерка-
ло добрых дел».   
Тематический альбом «Разные поступки». 
Выставка рисунков и рассказов «Мой 
лучший друг», «Подарок другу». 
Конструкторы разных размеров и фактуры 
для сюжетно – ролевой игры «Мы строим 
город»; «Высокие и низкие дома в нашем 

графии, символы, открытки; календари и пр.). 
Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начина-
лось...».  
Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в 
гости вас!», «Встреча с интересными людьми». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная 
по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 
восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, 
акварельные, фломастеры, материал, для изготовления 
приглашений.  
Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». 

Коллекции с изображением знаменитых людей города 

(села). 

Альбома «Мой родной город (село)». 
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми «История го-
рода (села)»; «История моего края», «Мой город (село)».  
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их 
частей (площади), для прорисовывания и размещения 
архитектурных сооружений на детализированной карту 
города). 
Карта, маленькие картинки (символы)  достопримеча-
тельностей города (села) для наклеивания на карту для 
игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь находиться и 
происходить?»). 
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; 
«Родной город – город будущего». 
Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чис-
тый город»; «Поможем нашему городу стать краше». 
Дидактическая игра «Профессии нашего город (села)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) 
интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей 
мамы (моего папы)», «Самая нужная профессия». 
Фотогалерея  «Градообразующие профессии края». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – 

рассуждений «За что я люблю свой край».  
Фотоколлажи «Клуб по интересам» - «Моё хобби». 
Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и 
т.д. 
Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими дости-
жениями славится мой край». 
Интерактивная карта «Такие разные и интересные горо-
да».  
Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький 
город», «Самый северный город области», «Самый юж-
ный город области (края)». 
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городе».  
Альбом фотографий «Узнай свой дом». 
Дидактическая игра «Этот транспорт есть 
в нашем городе». 
Выставка «Транспорт на улицах нашего 
города». 
Альбом с наклейками «Транспорт нашего 
города (села)». 
Макет нашего микрорайона, города (села). 

Знаковые символы для размещения на карте своего го-
рода (села) «Найди на карте России свою область (свой 
край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города», «Главное предпри-
ятие нашего города»; «Продукция нашего предприятия; 
подбор экспонатов, рисование моделей, схем для музея»    
Портфолио детей. 
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие 
отношение людей к малой родине: высаживание деревь-
ев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 
воинов, украшение города к праздникам и прочее. 
Символика города (села): герб и т.д. 
Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические 
игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молод-
ца». 
Тематический альбом «Одежда русских людей». 
Карта микрорайона. 
Тематический альбом «Наш микрорайон». 

 

 

Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности отно-
сятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов 
из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют 
важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию 
ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, 
инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно 
использовать самому или показать и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способ-
ность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по 
своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать 
те или иные образы. И это положительно влияет на развитие воображения, об-
разного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе кото-
рой он создает полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры 
или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержа-
тельным делом и формирует очень важное умение – самому себя занять полез-
ной и интересной деятельностью .Кроме того, в процессе работы с разными ма-
териалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их факту-
ры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки 
используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и 
художниками, дизайнерами настоящего. 
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Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной дея-
тельности. 

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возника-
ет по его инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал развития 
креативности дошкольника. Основными формами самоорганизации являются 
разнообразные музыкальные игры и упражнения, а также музыкальная импро-
визация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. Роль вос-
питателя здесь минимальна, в основном она представлена «косвенным руково-

дством» и созданием среды для самостоятельной музыкально-творческой дея-
тельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует 
содержание образовательной программы и может быть оформлена в виде моду-
ля, представляющего поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю 
страницами, которые срезаны по диагонали от верхнего (внутреннего) левого 
угла страницы (створки) до нижнего правого угла в виде 8 ступеней музыкаль-
ной лесенки; створки подвижны - могут раскрываться и закрываться. Каждая 
сторона створки представляет определенный вид музыкальной деятельности 
детей. Комбинирование количества створок, естественно, влечет изменение со-

держания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости посо-

биями развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикре-

плен) на круглом подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные секции 
(выдвигающиеся ящички). Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, 
соответствующий цвету одной из створок модуля. Наполняемость секции по-
диума играми и пособиями также соответствует содержанию данной створки 
модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет развивающую направ-

ленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, много-
функционален. 

В музыкальном центре могут быть представлены: 
Пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский ре-
пертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные инстру-

ментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов 

песни, движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мело-
дии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «му-
зыкального конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инст-
румент по контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, напри-
мер, к русским народным инструментам, издающие разнообразные звуки: бара-
банки, колотушки, свирели и т.п. 

Пособия, побуждающие ребенка к детской исполнительской дея-

тельности: 

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучи-



 

281 

ваемых детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, 
танцев, плясок, третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся 
играть (в течение года воспитатель может делать новые кубики дополнительно, 
по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы 
игры на них; 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками 
(на липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - 

внизу, натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», со-
стоящий из 7 кубиков (прямоугольников) разной высоты и толщины, соответ-
ствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные 
знаки». 

Пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятель-

ности: 
-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски 

зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инстру-

ментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или 
передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, 
музыкальное лото (после окончания игры каждый играющий импровизирует на 
каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, 
игра на пластическую импровизацию под музыку: по последовательности кар-
точек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход дейст-
вий героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому модели-
рованию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений 
танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии 
песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музы-
кального конструктора». 

 

Центр художественно-эстетического развития 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 
возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шка-
тулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 
металлические подносы. 
Мини-музеи «Игрушки»; «Музей ложек». 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Кукла своими 
руками». 
Выставки народно-прикладного искусства. 
Макет:  «Гора самоцветов». 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная 
по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, 
восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски 

Мини-музеи, выставки изделий на-
родных промыслов и ремесел Урала 
(уральская роспись на бересте, дере-
ве, посуде, металлических подносах, 
каслинское литье). 
Уголок русской избы: домашняя ут-
варь, деревянные шкатулки, коро-
мысла, прялки, сундуки, берестяные 
туеса, металлические подносы. 
Демонстрация детско-взрослых про-
ектов «Народная кукла своими рука-
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акварельные, фломастеры, пластилин, глина, кисти,  сте-
ки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для вы-
полнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, 
соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Игрушки-самоделки, поделки в русле народных тради-
ций, сделанные детьми.  
Народные игрушки. Схемы способов изготовления на-
родной игрушки своими руками.  
Творческие корзиночки -  наполненные разнообразными 
материалами, стимулирующие деятельность ребенка. 
Изобразительные, природные материалы для создания 
мини – проекта. 

ми»; «Малахитовая шкатулка». 
Демонстрация детско-взрослых про-
ектов «Если бы камень умел разгова-
ривать, о чем он мог бы рассказать»; 
«Сказы, спрятавшиеся в уголке ма-
лахитовой шкатулки».  
Иллюстрации, фотографии, книги  
«История камнерезного искусства», 
«Художественное литье», «Ураль-
ский фарфор»,  «Мотивы уральской 
росписи в узорах на посуде», «Ниж-
нетагильский поднос». 
Художественные произведения – 

уральских сказов  П.П. Бажова. 
Коробочка «Деловые хлопоты» 
(Уральских дел мастер) заполнена 
бейджиками с игровым маркерами 
роли, которую сегодня ребенок ис-
полняет: "камнерез", " угольшик", " 
горнодобытчик" и др. для сюжетно-

ролевых игр по уральским сказкам 
сказы Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родо-
нит, агат, яшма; ювелирных изделий 
из уральских камней,  «Богатства 
недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные каран-
даши, гуашь для научной лаборато-
рии по изготовлению бумаги «под 
малахит, яшму и других самоцве-
тов». 
Творческие корзиночки - «малахито-
вые шкатулки» наполненные разно-
образными материалами, стимули-
рующие деятельность ребенка. 
Макеты:  «Гора самоцветов», «Богат-
ства Уральских гор». 
Дидактические игры «Сложи узор»; 
«Лото Урало-Сибирская роспись», 
«Лото Каслинское чугунное литье»; 
«Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская 
роспись»; «Художественные решет-
ки и ограды города Екатеринбурга». 
Фотографии, иллюстрации изделий 
каслинских мастеров. Альбом «Ху-
дожественное литье уральских мас-
теров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-

Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов 
и размеров и разная по фактуре, аль-
бомы, листы ватмана, акварель, гу-
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ашь, восковые мелки, карандаши – 

цветные, простые, краски акварель-
ные, набор красок для росписи по 
ткани – батик,  фломастеры, пласти-
лин, глина, кисти,  стеки,  дощечки 
для лепки,  трафареты, картон белый 
и цветной, раскраски, соленое тесто, 
материалом для выполнения работ в 
нетрадиционных техниках – бисер, 
соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 
Предметы декоративно – прикладно-
го искусства, изделия касленских 
мастеров, нижнетагильские подносы.  
Произведения устного народного 
творчества в рисунках, коллажах.  
Игрушки-самоделки, поделки в русле 
народных традиций, сделанные 
детьми.  
Народные игрушки. Схемы способов 
изготовления народной игрушки 
своими руками.  
Объёмная рукотворная игрушка 
«эко-дерево».  
Выставки народно-прикладного ис-
кусства, «Искусство в камне»; 
«Предметы рукоделия». 
Камни, бросовый, природный мате-
риал изготовления старинного ору-
жия, одежды народов Урала. 
Демонстрация проектов «Мой папа 
геолог», «Мой папа ювелир». 
Репродукции картин уральских ху-
дожников. 
Изобразительные, природные мате-
риалы для создания мини – проекта. 

Шумовые игрушки, русские народные музыкальные ин-
струменты:   трещотки, бубен, треугольники, колокольчи-
ки, музыкальные молоточки, деревянные ложки.  
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные иг-
рушки, шумовые инструменты для организации само-
стоятельного музицирования детей. 
Костюмы для  ряженья. 
 

Русские народные музыкальные ин-
струменты:   трещотки, бубен, тре-
угольники, дудочка деревянная, ко-
локольчики, балалайка, гусли, ру-
бель, деревянные ложки, жалейка, 
рожок, свирель.  
Костюмерная с национальными рус-
скими костюмами: сарафаны, косо-
воротки, платки, кокошники.  
Фотографии, иллюстрации нацио-
нального русского костюма, обрядов, 
традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов 
Урала. 
Музыкальный пленер. 
Иллюстрации, фотографии русских 
народных музыкальных инструмен-
тов. 
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Фотографии уральских композито-
ров, уральского народного хора, его 
состава: оркестр народных инстру-
ментов, танцевальная группа, хор.  
Макеты музыкальных инструментов, 
музыкальные игрушки, шумовые ин-
струменты для организации само-
стоятельного музицирования детей. 
Коллажи,  сделанные детьми в соот-
ветствии с тематикой. 
Выставки музыкальных инструмен-
тов. 
Кроссворды, альбом загадок «Рус-
ские народные инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники 
народного календаря». 

 

 

Образовательная область “Познавательное развитие” 
Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение 

для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 
Становление познавательно-исследовательской деятельности в значи-

тельной мере зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее 
предоставляемый ему материал для исследовательской деятельности, тем более 
вероятным будет своевременное прохождение этапов развития восприятия, 
мышления, речи. Наличие соответствующего материала позволит не только 
поддержать изначально присущую ребенку познавательную направленность, 
любознательность, не дать ей "заглохнуть", но и развить его познавательные 
интересы. 

Опираясь на разработанные в психологических исследованиях представ-
ления о развитии познания в онтогенезе (Л.С.Выготский, Д.Брунер, Л.А.Венгер, 
Н.Н.Поддьяков и др.) как последовательном овладении ребенком все более 
сложными культурными средствами репрезентации мира (действием, образом, 
знаком), можно условно разделить материал для познавательно-

исследовательской деятельности детей на следующие типы: 
- объекты для исследования (экспериментирования и упорядочения) в ре-

альном действии; 
- образно-символический материал; 
- нормативно-знаковый материал. 
К объектам для исследования в реальном действии относится широкий 

диапазон материалов, от специально разработанных для развития ребенка до 
естественных природных и культурных объектов (например, объекты для экс-
периментирования типа "проблемных ящиков"), стимулирующие детей к поис-
ку причинно-следственных связей, комбинации условий, приводящих к опреде-
ленному эффекту. К материалам для исследования в действии относятся и при-
родные объекты ближайшего окружения, позволяющие опробовать их свойства 
и различным образом упорядочивать их (коллекции камней, плодов и семян 
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растений, образцы почв и т.п.). В этот тип материалов должны быть включены 
и существующие в культуре, доступные для дошкольника, инструменты и при-
боры (например, циркуль, лупа, весы, термометр и т.п.), простые механизмы 
(системы шестеренок, рычагов и пр.), действия с которыми стимулируют ре-
бенка к открытию новых свойств окружающих предметов, установлению при-
чинно-следственных связей между вещами и событиями прошлого и настояще-
го. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработан-
ные, так называемые "наглядные пособия", репрезентирующие мир вещей и ис-
торических событий Урала, расширяющие круг представлений ребенка, спо-
собствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, ус-
тановлению временных последовательностей, пространственных отношений. 
Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии 
картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические 
(наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, 
более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями истори-
ческого, географического прошлого и настоящего. Это как специально разрабо-
танные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические "лабирин-
ты", так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию 
дошкольника условные изображения в виде карт, схем, чертежей (например, 
глобус, карта Земли и т.п.). К образно-символическому материалу можно отне-
сти также иллюстрированные издания познавательного характера, которые 
расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического 
моделирования (условно-символические изображения, классификационные 
схемы, чертежи-карты и т.п.).К образно-символическому отнесен также кол-
лекционный материал, содержащий большие возможности для классификаци-
онного исследования (коллекции монет, марок, книг, открыток, елочных игру-
шек и т.п.). 

 

Центр познавательного развития 

Младший до-
школьный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, 
разнообразные формочки, 
некрупные игрушки для за-
капывания (шарики, кольца, 
геометрические формы раз-
ных цветов и размеров), гра-
бельки;  емкости, набор ре-
зиновых и пластиковых иг-
рушек (фигурки рыбок, че-
репашек, лягушек, корабли-
ков, утят, рыбок, пингви-
нов), черпачки, мячики, на-
бор игрушек «Что плавает–
что тонет?», самые разные 
предметы – цветные камеш-

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  
Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл.  
Магниты разной величины, размера. Компас.  
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Север-
ный Урал – тундра, тайга.  
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие 
картинки (символы)  для наклеивания на карту: животные, растения, 
одежда людей, виды транспорта.  
Иллюстрации, фотографии, картинки  хвойного и лиственного леса 
Среднего Урала и  Южного Урала, степи, города, реки, полезных ис-
копаемые, люди, национальностей живущих на Урале. 
Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета 
обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько оста-
новок: древность, старина, наше время (воображаемое путешествие 
по «реке времени» от настоящего в прошлое). Иллюстрации,  ма-
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ки, ракушки, ложки, скор-
лупки, пенопласт, дерево. 
Копилка «Нужных, ненуж-
ных вещей». 
Эко-библиотека.  
Эко-мультибанк. 
«Полянка драгоценностей». 
Детские дизайн-проекты: 
«Огород на окне», «Ангелы 
сна», «Обереги». 
«Коробка находок». 
Виды ландшафта: лес, луг, 
водоем, овраг, пруд. Создаем 
модели луга,  городского 
парка, городского пруда 
(внесение изменений в зави-
симости от сезона, от клима-
тических условий). 
Предметные и сюжетные 
картинки, наборы открыток 
по сезонам, по ознакомле-
нию детей с трудом взрос-
лых, с праздниками. 
Дидактические игры по оз-
накомлению детей с миром 
предметов и явлений бли-
жайшего окружения («Найди 
маму», «Чей домик», «Собе-
ри животное», «Лото малы-
шам» и т.д.). 
Набор тематических игру-
шек: «Домашние живот-
ные», «Фрукты», «Овощи», 
«Животные нашего леса». 
Игры-вкладыши. 
Муляжи, гербарии, учебные 
коллекции,  наборы откры-
ток о природе, альбомы, ко-
торые используются в рабо-
те с детьми.  
«Занимательная коробка», 
книги направленная на раз-
витие тактильных ощуще-
ний. 
Дидактическая кукла с под-
бором одежды для всех се-
зонов. 
Календарь погоды, где ве-
дутся наблюдения за явле-
ниями и объектами живой и 

неживой природы, результа-
ты отражаются в календарях 
сезонных изменений.  

ленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки време-
ни»: деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, 
посуда и т.п.  
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами 
исседонов и аримаспов, живших в древности.  
Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориенти-
рованных на обогащение краеведческого содержания: «Достоприме-
чательности моего города (села)», «Современные профессии моих 
родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную 
книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах 
и селах Урала», «История моей семьи», др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; «Наш родной город (село)». 
Фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 
Коллекция уральских камней. 
Книги с изображениями  изделий уральских мастеров, использовав-
ших для своих работ камни самоцветы.  
Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных уральских 
камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функ-

ции родного города (села) (защитно-оборонительная, торговая, про-
мышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитекту-
ры и скульптуры исторические и современные здания города, куль-
турные сооружения.  
Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» 
и т.д.  
Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (на-
пример, крепости, площади). 
Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происхо-
дить»). 
Символов в городской среде. 
Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родно-
му городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к по-
иску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использова-
ние имеющейся информации. 
Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература  
«История города Екатеринбурга»; «История возникновения моего 
города (села); «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети по-
строил»;  «Законы екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор 
и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 
Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков города (села), 
Екатеринбурга. 
Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экс-
курсий и прогулок по городу. 
Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календа-
риков. 
Проектной детей: «Самое интересное событие жизни города», «Не-
обычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горо-
жане», «Добрые дела для ветеранов». 
Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка 
с гербом города»). 
Интерактивная игра «Гербы городов Урала»; логическая игра «Най-
ди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра 
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Мини-огороды, где имеются 
посадки лука, овса, гороха, 
фасоли, огурцов, ведутся 
тетради наблюдений за рос-
том и развитием растений. 
Макеты «Животные нашего 
леса», «Лес», «Птицы» для 
ознакомления детей с при-
родной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, 
слайды природы родного 
края. 
Видеотека (фильмы о при-
роде). 
Библиотека (книги о приро-
де). 
Фонотека (голоса птиц, жи-
вотных, диалоги, песни о 
природе). 
 

 

 

 

 

«Раскрась герб правильно». 
Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб 
моего города (села)». 
«Коробка находок». 
Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». 
Стендовая рукописная книга  с материалами о родном городе.  
Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подво-
рье». 
Коллекция кукол в костюмах народов Урала и фольклорные мате-
риалы. 
Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для экспериментирования с 
камнями «Свойства камня». 
Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 
Эко-библиотека.  
Эко-мультибанк. 
Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый 
двор».  
Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», пе-
реносной музей природы.  
«Красная Книга», созданная из рисунков редких и исчезающих ви-
дов растений, животных, птиц. 
Кроссворды «Богатства земли Уральской». 
Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  
Игра – моделирование «Цвета на карте». 
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и ус-
ловные обозначения». 
Интерактивная игра «Наш край на карте России».  
Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  
Журнал «Какие событиях помнят горожане». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От 
телеги до автомобиля». 
Дидактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться 
по карте города). 
Книга «Экологические сказки», созданная детьми. 
Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 
Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, 
альбомы, которые используются в работе с детьми.  
Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объекта-
ми живой и неживой природы, результаты отражаются в календарях 
сезонных изменений.  
Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры 
«Эко-колобок». 
Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для 
ознакомления детей с природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 
Ткацкий станок. 

 

Образовательная область “Речевое развитие” 
В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый мате-

риала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезен-
тации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для рабо-
ты с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно оп-
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робуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи 
(чтения и письма), начальной математики, т.е.к овладению универсальными че-
ловеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсе-
нал детской деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материа-
лов, они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на 
каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

 

 

Центр речевого развития 

Младший дошкольный  воз-
раст 

Старший дошкольный возраст 

Книги – произведения малых фольк-
лорных форм. 
Игрушки на развитие физиологического 
дыхания, материал на поддувание, сиг-
нальные карточки.  
 

 

 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Созда-
ние мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вместе» с 
рисунками и рассказами детей различной этнической 
принадлежности, посещающих одну группу детского 
сада. 
Полочка любимых произведений художественной ли-
тературы о Урале, о родном городе . 
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый го-
род». 
Книжки-малышки, альбомы с участием в придумыва-
нии сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины детей. 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, 
поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых фольклорных 
форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы 
с текстами или условными символами, тематическая 
подборка наглядных материалов, тексты, печатные 
слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 
Газетные вырезки для чтения заголовков. 
Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «От-
дыхаем вместе». 
Игры направлены на развитие речи и функций, состав-
ляющих психологическую базу речи, стимуляцию ре-
чевой деятельности и речевого общения про Урал и 
город (село) в котором мы живем. 
Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о 
камнях». 
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и 
осуществления замыслов театрализованных игр по 
сюжетам уральских сказок – уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр кам-
ней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев уральских 
сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Пособие для детей «Азбука Урала»- знакомит с малы-
ми фольклорными формами, с достопримечательно-
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стями, особенностями жизнедеятельности нашего ре-
гиона Урала, города (села),  раскрывает особенности 
исторического развития и современной жизни Урала, 
обогащает словарь детей новыми словами, понятиями 
носящими национально – региональный колорит. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» 
(цель: развитие интонационной выразительности речи 
детей, через приобщение детей к культуре чтения по-
этических произведений) 
Альбом-эстафета  - летопись группы. 
Книга «Мифы о камнях». 
Книга, придуманных игр – диалогов «Разговор камня с 
ветром», «Разговор камня с солнцем», «Разговор камня 
с водой». 
Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям 
уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золо-
той волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», 
«Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, ко-
сые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Ба-
жова»; Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка. 
Мультибанк. 

 

Образовательная область “Физическое развитие” 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и все-
стороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное 
количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприят-
ным уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического 
воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает воз-
можность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 
культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произ-
вольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Та-
кой материал должен предоставлять возможность играть в подвижные игры на-
родов Урала, обеспечивать возможность осваивать спортивные игры Среднего 
Урала. 

Центры физического развития и здоровья 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Игровые двигательные модули. 
Спортивно - игровые мобили: «Коридор-

стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки. 
Алгоритмы и пиктограммы гигиенических про-
цедур, одевания и раздевания. Портфолио здо-
ровья. 
«Дорожка здоровья» (массажные сенсорные до-
рожки, коврики) атрибуты для двигательной 
активности, сухой бассейн. 
Фитомодульные композиций и аромамедальо-
ны, мешочки и  подушечки с травами.  
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» - (познавательно-

Игровые двигательные модули.  
«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, 
коврики) атрибуты для двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, 
одевания и раздевания. Выставки рисунков, кол-
лективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о 
ценностном сохранении своего здоровья. Альбом 
«Кладовая матушки природы». Интерактивные по-
собия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; 
«Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Аз-
бука здоровья». Плакаты: «Эти полезные витами-
ны»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; 
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исследовательская деятельность). 
Выставки рисунков, коллективных коллажей.  
Аппликация о правильном питании.  
Дидактическая игра: «Что полезно для зубов». 
Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем 
руки правильно». 
Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки – 

зверюшки, скамеечка для машины «скорой по-
мощи», куклы, халат и шапочка для врача, ша-
почки с красным крестом для медицинского 
персонала, две игрушечных машины для сю-
жетно-ролевой игры «Больница». 
Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, кол-
бочки, ступка, пестик, спиртовка, коробочки от 
трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой иг-
ры «Лесная аптека». 
Маски: медведя, волка, ласточки, зайца, лисич-
ки, курочек, пеньков, акулы, рыб и атрибуты 
для подвижных игр. 
«Маршруты выходного дня». 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 
«Живой уголок леса», «Шум моря». 
Дидактическая игра «Как замечательно устроен 
наш организм». 
 

«Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила 
гигиены». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, бе-
лый пластилин. 
Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В 
стране здоровья». 
Книжки-малышки «Стихи о здоровье придуманные 
детьми». 
Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага 
для создания собственных игр направленных на 
сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки 
для изготовления книги рецептов «Национальные 
блюда народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего 
здоровья: «Я и моё здоровье»; «10 заповедей здо-
рового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоро-
вым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Аз-
бука здоровья». 
Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микро-
скопом»; «Как бактерии попадают в организм». 
Рабочая тетрадь для уроков гигиены. 
Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», 
дерево «Вырастайка», стена осанки. Схемы - тре-
нажеры зрительных траекторий, метки на стекле с 
целью развития зрительной координации, трени-
ровки глазных. Фитомодульные композиции, аро-
мамедальоны, куклы-травницы, мешочки и поду-
шечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные 
сенсорные дорожки, коврики). Фитомодульные 
композиций и аромамедальоны. 
Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
Стаканчики, понос, скатерть для фито-бара. 
«Аптека на грядке» (познавательно-

исследовательская деятельность).  
Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», 
«Уголок леса», «Шум моря». 
«Маршруты выходного дня». 
Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем 
дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здо-
ровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоро-
вым быть – прекрасно»; «Дети многих городов 
знают лозунг «Будь здоров». 
Коллаж «Мы спортсмены». 
Фотографии, иллюстрации  для изготовления 
«Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моё 
здоровье». 
Портфолио здоровья группы. 
Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на 
планету здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, 
банки с медом, мешочки с травами, коробочки от 
трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 
«Лесная аптека».  
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Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. 
Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, 
ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». 
Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсме-
нов, спортивных команд края, моего города (села). 
Коллаж «Любимые виды спорта». 
Макет человека в движении. Игровой макет «Тело 
человека» своими руками.  
Дидактическая игра «Как замечательно устроен 
наш организм». 

Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 
тело», «Органы чувств». 

 

 

 

 

 

 Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на 
Урале» 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Си-
монова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические 
технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – 

Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 
 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Состави-
тели: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худя-
кова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 
 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Во-
робьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формирова-
нию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: 
ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 
 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкаль-
ной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова 
Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познава-
тельно-творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 
2005. 
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 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 
творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО 
СО «ИРО». – 2010г.  

 

Образовательная область «Развитие речи»: 
 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Мето-
дические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – 

Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- И.А. Агапова, М.А. Давыдова "Беседы о великих соотечественниках", 

Москва, "Сфера". 

- И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культу-
ре", Москва, "Сфера". 

- "Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка" Сост.: Е.В. 
Соловьева, Т.А. Данилина и др., Москва, "Аркти". 

 

Дополнительная литература 
1. Аринштейн М. Мельников Е, Шакина И. Цветные камни Урала. - 

   Свердловск, 1986. 
2. Барадулин В.Н.  Уральская народная живопись по дереву, бересте и ме-
таллу. - Свердловск Ср.-Уральское кн. Изд. 1982. 
3. Барадулин В.Н. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский 
росписной дом. -  Л.: Художник РСФСР, 1988. 
4. Барадулин В.Н. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского 
Урала.- Свердловск, Ср-урал кн. Изд. 1987. 

5. Бердников Н. Город в двух измерениях. - Свердловск, Ср.-Уральское кн. 
Изд. 1979. 
6. Бовыкин К.Г. Архитектурная старина Екатеринбурга //Сб. Екатеринбург 
за 200 лет подряд. – Екатеринбург, 1928. 
7. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. - 

М.: Просвещение, 1986. 
8. Бубнов Е.Н. Оград узор чугунный. – Свердловск, 1962. 
9. Бубнов Е.Н. Русское деревянное зодчество. - М.: Стройиздат, 1988. 
10. Волков Г.Н. Этнопедагогика М.: ACADEMA ,1999. 

11. Волков А.Е. Художественные решетки Екатеринбурга в книге « Из исто-
рии художественной культуры Урала». – Свердловск,  
12. Востриков О. Традиционная культура Урала. - Екатеринбург, 2000. 
13. Гономзик А. Родонит. - Свердловск, 1983. 
14. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-

прикладного искусства Урала. - Нижний Тагил,  1994. 

15. Детские частушки, шутки, прибаутки. / Сост. Бахметьева Т.И., Сополова 
Г.Т.- Ярославль, 1997. 
16. Елфимов Ю.Н. Каслинские мастера. – Челябинск, 1977. 
17. Живая вода. / Сост. Аникин В.П. М.: Дет. Лит. 1987. 
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18. Калужникова Т.И. Традиционный русский календарь Среднего Урала -

Екатеринбург – Челябинск, 1997. 
19. Каталог уральской народной росписи крестьянских домов и предметов 
быта  в собрании Нижнесинячихенского музея–заповедника. -  Свердловск, Ур. 
раб., 1988. 

20. Книги старого Урала. - Свердловск ,Ур. кн. Изд., 1989. 
21. Колыбельные песни. – Екатеринбург,  Сфера, 1997. 
22. Козлова М.,  Воскресенье Христово. Пасха. – Екатеринбург,  Дайджест 
1999. 

23. Козлова М. Душа ль ты моя Масленица. – Екатеринбург, Дайджест, 1999. 
24. Круглый год /Сост. Некрылова А.Ф. М.: Правда, 1991. 
25. Максяшин А.С. Уральский орнамент на расписных изделиях из металла.- 
Екатеринбург,1994. 
26. Максяшин А.С. Уральский орнамент: традиции и современность.- 
Екатеринбург, 1993. 
27. Масленица-объедуха. Из обрядовых блюд народной кухни.- Областной 
дом фольклора. 
28. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М.: Молодая гвардия, 
1988. 

29. Мурзина И.Я. Художественная культура Урала. – Екатеринбург,  Дом 
учителя, 1999. 
30. Морозов И.А., Слепцова И.С.  Забавы вокруг печки. М.: Роман-газета, 

1994. 

31. Мудрость народная: Младенчество, детство. - М.: Худ. лит., 1991. 
32. Науменко Г.М. Этнография детства. -  М.: Беловодье, 1998. 
33. Народный календарь /Сост. Бельдягин Г.И. – Екатеринбург, 1996. 
34. Обрядовая поэзия /сост. Никулина В.И., Розова А.Н. - М.: Современник, 
1989. 

35. Павловский Б.Н. Декоративно–прикладное искусство промышленного 
Урала. -  М.:1975. 
36. Павловский Б.Н. Каслинский чугунный павильон. - Свердловск , 1979. 
37. Павловский Б.Н.  Камнерезное искусство Урала. - Свердловск, 1953. 
38. Павловский Б.Н. Касли. – Свердловск, 1979. 
39. Панкиев И.А.    Русские праздники. - М.: Яуза, 1998. 
40. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Праздники, игры и забавы 
для детей.   1- 4 книги. М.: Сфера, 1999. 
41. Памятники материальной и духовной культуры в музейных коллекциях. 
Программа музейного всеобуча для детей дошкольного и школьного возраста. - 
Екатеринбург: 1996. 
42. Покров. Святки. Масленица.  – Екатеринбург, 2000. 
43. Русский детский фольклор. Сборник М.: Просвещение 

44. Русские сказки Урала. - Екатеринбург, Сфера, 1997. 
45. Рассказы об уральской истории. - Свердловск  ср-ур.изд. 1990. 
46. Семенов В.Б. Яшма. - Свердловск, 1979. 
47. Семенов В.Б. Малахит. – Свердловск, 1987. 
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48. Славянская писанка. / Бобрихин А.А., Ворончихина О.Б. и др. Областной 
дом фольклора. 
49. Суворова Л.С. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному 
искусству Урала через ознакомление с художественными решетками и ограда-
ми Екатеринбурга. // Детство. № 4-5, 1998. 

50. Традиции и обычаи: Святки. Пасха. Красная горка. - Областной Дом 
Фольклора, 2000. 
51. Традиционный  орнамент. Текстиль. / Сост. Ворончихина О.Б., Пестерев 
Е.В. – Екатеринбург,   Ур. Лит. Агенство, 1998. 
52. Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор /Сост В.П. Бирю-
ков Сверд. Кн. Изд.1953. 
53. Уральский орнамент традиции и современность / Сост. Максянин А.С. 
Екатеринбург, 1993. 
54. Художественная вышивка Урала. / Сост. Лисавец Р.С., Максянин А.С.-  
Екатеринбург, 1994. 
55. Чагин Г.Н. Окружающий мир в традиционном мировоззрении русских 
крестьян среднего Урала. -  Пермь, 1998. 

56.    Человек пришел на Урал. -  Екатеринбург, 1997. 
  

Этнический компонент семейного воспитания 
 

Этническая идентичность как осознание своей принадлежности к опре-

деленному этносу формируется у человека в первые годы его жизни. Именно 
этот период является определяющим в становлении основ характера и выра-

ботке норм поведения, во многом зависящих от социального окружения. 
Одним из важнейших факторов, определяющих процесс формирования эт-

нической идентичности, является сохранность и полноценность существования 
этнических традиций в окружающем социуме. 

При ознакомлении ребенка дошкольного возраста, в условиях семьи с 
культурными традициями своего народа необходимо учитывать, что в основе 
сообщаемых знаний об обычаях, культурных ценностях, стереотипных нормах 
поведения других народов должно лежать полноценное овладение этническими 

особенностями своей культуры. Известно, что лишь человек, глубоко уважаю-
щий и понимающий самобытность своего народа, сможет понять и принять 
специфику культурных ценностей других этносов. 

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса фор-
мирования этнической идентичности. 

Именно в дошкольном возрасте ребенок приобретает первые фрагмен-

тарные знания о своей этнической принадлежности. Знакомство с лучшими об-
разцами культуры своего народа способствует пониманию этнических особен-
ностей своей культуры и осознанию ребенком себя в своем этносе. 

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обы-
чаях своего народа ребенок получает в семье. Происходит это в процессе об-
щения ребенка с близкими и родными людьми на родном языке. Через общение 
ребенок усваивает духовные ценности, происходит формирование и развитие 
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его личности. 
В общении вырабатываются правила поведения, цели, средства, мотивы 

поведения, усваиваются его нормы, оцениваются поступки, складывается свое-
образная иерархия ценностей. Общаясь с ребенком, необходимо строить свои 
взаимоотношения с ним на основе доверия, принятия его, понимания его пси-
хофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как личности. 
Издавна в России нравственное и материальное благополучие человека опреде-
лялось семьей, обеспечивающей функцию воспитания детей. 

Передача жизненного опыта детям, сохранение традиционного уклада 
жизни, культуры, освоение ребенком нравственных устоев осуществлялось 
прежде всего в семье. Культура поведения строилась на принципе почтитель-
ного отношения к мужчинам и старшим. Мать показывала детям личный при-
мер любви к ним, нежности и ласки, повседневной о них заботы В свою оче-
редь, в старости она могла рассчитывать на уважение и уход со стороны детей 
Это лишь некоторые примеры того, как строились взаимоотношения родителей 
с детьми, способствующие становлению личности ребенка. Поддержание по-

добных традиций в семье в максимальной степени способствует формированию 
этнической идентичности. 

Воспитание этнической идентичности в семье 

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в 
трех направлениях. 
1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений 
о традициях, обычаях своей этнической группы, специфике ее культуры и цен-
ностей с целью осознания ребенком себя как ее члена на основе этнодифферен-
цирующих признаков). 
2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного на-
сыщения необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка, возбу-
дить, «расшевелить» его чувства). 
3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и пред-
ставления необходимо закрепить в его собственном поведении). 

В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические 
принципы образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  
2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  
3) принцип реализации культуротворческой функции;  
4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 

5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании 
этнической идентичности являются: 
1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, 
потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 
2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, 
К.Д Ушинского и произведения других русских классиков). 
3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 
4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бро-
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совых материалов - тряпичные куклы и т.д.) 
5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зод-
чества, посуда и т.д.). 
6. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 
7. Живопись (иллюстрации Е.И.Чарушина, В.М.Васнецова и др.). 
8 Музыка (народные песни). 
9. Танец. 
10.Этнические музеи. 

 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности 
у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи 

 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 
Ознакомление детей с устным народным творчеством включает в себя оз-

накомление с разными жанрами фольклора. Под фольклором подразумевается 
народная духовная культура в комплексе словесных, словесно-музыкальных, 
музыкально-хореографических, игровых и драматических видов народного 
творчества. Зародившись в глубокой древности, фольклор сопровождал чело-
вечество на протяжении всей его истории, он продолжает жить и в наши дни. 

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными спо-

собами: 
•   сознательной передачей взрослыми детям; 
• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших де-

тей. 
Детский фольклор - часть народной педагогики, его жанры интуитивно 

основаны на учете физических и психических особенностей детей разных воз-
растных групп, для него характерна своя образная система, тяготение к ритми-
зированной речи и к игре. В детском фольклоре сочетаются разные функции: 
унитарно-практическая, познавательная, воспитательная, мнемоническая, эсте-
тическая. 

Он прививает ребенку навыки поведения в коллективе, а также естественно 
приобщает детей к национальным традициям, способствует развитию этниче-
ской идентичности ребенка. 

 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 
•    Заклички 

Самые древние формы детского фольклора - это заклички и приговорки. 
Они рождены языческой верой во всемогущие силы природы для того, чтобы с 
помощью слова вызвать благоприятное действие природных стихий или преду-
предить их губительную силу. 

Закличка (от слова закликать - звать, приглашать, обращаться) это не-

большая песенка для распевания чаще всего группой детей, сопровождающаяся 
игровыми действиями, имитирующими процесс крестьянского труда. Заклички 
связаны с древнейшими ритуальными обрядами служения солнцу, воде, земле и 
другим природным стихиям. Они в течение многих веков приобщали ребенка к 
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закономерностям земледельческого быта, к последовательной смене труда 
вслед за годовым круговоротом солнца. Все явления и силы природы (солнце, 
радуга, гром, дождь, ветер), а также времена года (весна, лето, осень, зима) жи-
вут в закличке как одушевленные существа. Ребенок сам вступает в ними в 
контакт, сговор: солнце просит о тепле и ласке, о щедром лете; радугу - «пере-
бить дождя»; гром -  пожалеть дом, не пугать коней, гусей, детей; подсказывает 
дождю, что поливать и сколько воды вылить; обещает за исправную работу по-
дарок - сварить борщик, дать огурчик. Все это учит ребенка жить и взаимодей-
ствовать в социуме, развивает важные социальные умения и навыки: 
- умение вступать в контакт, обращаясь по имени (известно, что все явления 
природы имеют закрепленные за ними ласковые имена: солнышко-

колоколнышко, золотое донышко; весна-красна; красное летечко и т.д.); 
- умение обращаться с просьбой; 
- умение благодарить словом и делом. 

Заклички способствуют эмоциональному развитию детей. В закличках, вы-
раженная в слове, ритме, интонации, присутствует гамма чувств-переживаний 
восхищения, нежности, восторга Эмоции радости, доверия, убежденности в хо-
рошем заложены в самом строе стиха - в волнообразных повторах, в смене кар-
тинок - просьб, в ритме - бойком, задорном, в звучании каждой строчки, каждо-
го слова («Ах ты, радуга-дуга, ты высока и туга! Уж как дождь-дождем, мы 
давно тебя ждем... »). 

Закличка рождает в ребенке чувство общности с другими детьми (воз-

можно, и взрослыми), чувство социального единства, так как заклички ис-

полняются всегда с другими детьми (мы на нивку идем, мы серпочки несем; 
чтобы год от года давала нам погода и др.). 

•   Приговорки 

Приговорки - интимное общение с природой один на один. Приговорки об-
ращены к домашнему быту, к повседневным занятиям. Фактически все живое, 
что окружает ребенка, не обойдено вниманием. 

Приговорка, построенная по принципу просьбы-пожелания, словесным 
строем и оформлением уважительно настраивает ребенка по отношению к каж-
дому растению в лесу, поле, огороде: матушка-репка, уродись крепка; капуста 
виласта, будь пудаста и пр. В звуковом подобии слов (репка-крепка, капуста-

виласта-пудаста), предмет объединяется с его необходимыми и желанными 
признаками. Это позволяет ребенку видеть назначение растения, его здоровую, 
живую красоту и в определенной степени является профилактикой неразумных, 
истребительских действий детей в природе. Обращаясь в приговорках к птицам 
во время весеннего и осеннего перелета, ребенок учится прежде всего разли-
чать в повседневных буднях это удивительное природное явление, начинает 
воспринимать его как событие, подстраивает звуки своей речи под птичий ще-
бет и крик. 

Приговорки во время игр - это своеобразные просьбы к природе в со-

участии, в доброй помощи. Они обращены к ветру, воде, ручью. В них закре-

плены необходимые для всех играющих правила игры, зачастую предупреж-

дающие несчастный случай. Например, не захлебнуться при нырянии, не на-



 

298 

брать в уши воду. Они учат детей быть внимательными к своим действиям, 
проверять действия по правилам, строго соблюдать правила. 

• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. 
Токмаковой, неумелка, ворчалка у Б. Заходера) 

В кричалках, веселках, звенелках, тараторках объектом неосознанного 
внимания становится сам ребенок. Это новая ступень в познании ребенком ми-
ра. В сменяющихся картинках жизни ребенка выражаются его переживания и 
эмоции: радость, счастье, восторг, упоение, удивление и многие другие возвы-
шенные чувства. 

В кричалках отражены эмоции и переживания, уважительное отношение к 
главным событиям детской жизни: ежедневному обряду вставания, умывания, 
одевания и т.д., к священному для детей ритуалу игры. Таким образом, они яв-
ляются насущной необходимостью и потребностью ребенка. Кричалки нужно 
петь, кричать, выпрыгивать, вытанцовывать в соответствии с их бойким, звон-
ким ритмом. В талантливых авторских кричалках можно обнаружить и допол-
нительный смысл. 

•   Прибаутки 

Фольклорная прибаутка - небольшое стихотворение из двух-четырех, редко 
восьми строчек. Это красочные, яркие словесные картинки, составляющие мир 

повседневных впечатлений ребенка: все то, что окружает его в доме, во дворе, 
на улице. Предметы домашнего обихода и хозяйства, работы по дому, двору и в 
поле обрисованы предельно кратко, только в главных определяющих чертах: 

Домашние животные и птицы (петух, курица, утки, гуси, козел, коза, кот, 
собака), даже насекомые (комары, мухи, тараканы), их повадки, внешний вид - 
все является предметом внимания. Ко всему живому - уважительное отноше-
ние, ласковое слово, доброе прозвище: котишко-мурлышко, курочка-

рябушечка, гуля-голубок, паучок - тоненькие ножки. 
Прибаутки лишены описательности и нравоучения. Слово в них передает 

звук, движение, цвет, объем и даже вкус. 
Во многих прибаутках предметы и действия как бы смещены относительно 

реальности, немного необычны, чуть-чуть нелепы. 

Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни и научиться смеш-
ное передавать в слове. 

Юмор - неотъемлемая часть этноса. Юмор нелепых положений, вопросов, 
предложений и предположений - стихия этих стишков и песенок. При этом 
прибаутка сохраняет серьезную интонацию, предоставляя возможность ребенку 
самому разобраться, смешно ему или нет. 

• Перевертыши(небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 
 Среди народных стишков для детей большую группу составляют такие, 

содержанием которых является заведомая чепуха, нелепость, ерунда. Но чепуха 
эта особого свойства. Она подчиняется определенному правилу - перевертышу. 
Когда ребенок прочно усвоил внешний облик предметов, признаки явлений, 
последовательность связей между ними, он позволяет себе произвольное обра-
щение с тем, что уже стало достоянием его умственной жизни. Детская игра в 
перевертыши - это проверочное испытание на прочность знаний.  
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Нелепицы, чепуха, небывальщина -прекрасное средство для воспитания эт-
нической идентичности, для развития чувства юмора, здоровая пища для дет-
ской души, удовлетворяющая потребность ребенка в смехе, веселье, радости. 

•   Считалки 

Самый распространенный вид народных считалок предназначен для расче-
та играющих. Если нужно определить, кто водит во время игры в прятки, в са-
лочки, то считают. 

Большая группа считалок указывает на тех, кто будет участником игры. 
Последний, оставшийся после расчета, водит. К этому же виду считалок от-

носятся такие, где нет прямого словесного указания на водящего или выход из 
расчета. Его заменяет последнее выразительное слово. В этой группе су-

ществуют бессмысленные считалки, с абсурдным сюжетом и звуко- и слово-

сочетанием. 

Следующая группа считалок - игровая - предназначена одновременно и для 
расчета, и для игры. Именно эти считалки заканчиваются вопросами, за-

даниями, указаниями и прочими требованиями. 
Известно, что считалки - это исстари придуманный для детей способ осу-

ществления объективной справедливости. Распределением ролей распоряжает-
ся не авторитет взрослого или заводилы-ребенка, а как бы сама судьба. И выиг-
рыш в игре со счастьем и удачей зависит от самого играющего. Ребенок в игре 
должен быть находчивым, сообразительным, памятливым, догадливым, лов-
ким, добрым и даже благородным. Все эти качества в детском сознании, душе, 
характере развивает считалка. 

Умение услышать ритмический рисунок считалки и подчиниться ему при-
обретается детьми только в игре. Чем азартнее игра, чем желаннее для ребенка 
быть избранным, тем острее дети вслушиваются в ритм считалки, тем строже 
соблюдаются правила справедливости. 

Литературные авторские считалки предназначены большей частью для чте-
ния (рассказывания), а не для расчета. Они предлагают и ребенку и взрослому 
интеллектуальную игру - узнать в авторской считалке ее народный прообраз, 
уловить черты сходства и различия, отличить обыгрыш, лукавство, иронию ав-
тора от фольклорного образца. 

Авторские считалки всегда остросюжетны, динамичны, полны сменяющих 
друг друга ярких картинок и этим похожи на потешки, перевертыши. 

•    Скороговорки 

Скороговорка - веселая и безобидная игра в быстрое повторение трудно-
произносимых стишков и фраз. 

Скороговорку не читают, а повторяют со слуха, что значительно труднее. У 
каждой скороговорки своя игра звуков и слов. Они не повторяются, в этом их 
секрет и обаяние. Недаром в народе говорят: «Всех скороговорок не перегово-
ришь и не перевыговоришъ». Одновременно это и полезные грамматические 
упражнения, тренирующие ребенка в правильном, осмысленном употреблении 
частей речи и частей слова и - баловство, любимая игра в словотворчество. 

Скороговорка заставляет ребенка задуматься над удивительным свойством 
русского языка одними и теми же звуками передавать разный смысл.  
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Простая скороговорка «Пошла Поля полоть в поле» способствует усвоению 
ребенком сложнейших смысловых оттенков языка, его структурных единиц 
уже в дошкольном возрасте, задолго до изучения падежных окончаний, вре-
менных глагольных форм, нарицательных и собственных имен суще-

ствительных. 
В скороговорках нет «чепухи», нет абсурдных словосочетаний в отличие 

от нелепиц, перевертышей и считалок. Скороговорка чаще всего представляет 
картину знакомых реалий повседневного быта. Каждое действие, указание, оп-
ределение в скороговорке имеет смысл. 

Удивительной способностью скороговорок является их сложная ритмика, у 
каждой звук, звукосочетание и слово подчиняются ритму и создают ритм. 

Скороговорка помогает ребенку усвоить родную речь, увидеть красоту, не-
повторимость звучания, игру слов и звуковых сближений, постичь глубинные 
законы народной поэзии, уходящие корнями в народный фольклор. 

•   Пестушки и потемки 

«Пестовать», тешить - означает нянчить, растить, ходить за кем-нибудь, 
«носить на руках». Термин «пестун» равнозначен слову «воспитатель», он 
встречается на страницах летописей. 

Пестушки и потешки - короткие стихотворные приговоры, сопровож-

дающие ребенка чаще всего в первые месяцы и годы жизни. Их главные осо-

бенности: быстрый ритм, шуточно-юмористическое содержание, связанные с 
различными движениями детей; протягиванием рук, первыми шагами, дви-

жением, беганием и др. 
Пестушки несут радость и удовольствие детям, содержат в себе «уроки» 

жизни», ненавязчивые, простые, занимательные и интересные, активизируют 
чувства и эмоции детей способствуют усвоению правил поведения, развитию 
эмоциональности, отзывчивости. 

•   Дразнилки(насмешки, уловки) 
Детская дразнилка - одна из разновидностей игрового детского фольк-

лора. Наряду с радостными, бурными, веселыми и счастливыми пережива-

ниями детям свойственны столь же сильные чувства огорчения, обиды, не-

приязни, отвращения, даже ненависти и злости. Свои отрицательные эмоции 
дети выражают в слове, в звуковых и ритмических сочетаниях слов, в сопро-

вождающих их движения, прыжки, гримасах - дразнилках. Наличие дразнилок, 
их разнообразные и цензурный характер - говорит о здоровых отношениях, 
складывающихся в детском коллективе, где дети умеют постоять за себя без 
помощи взрослых и без кулачной расправы, драки. Дразнилка помогает поста-
вить на место обидчика, высказать свое отношение к неприятным отклонениям 
в поведении, привычках, во внешнем виде. Она вносит в жизнь ребенка особый 
вкус, воспитывает справедливость. Обидная дразнилка обычно раздается вслед 
удерживающему неприятелю, многократно и надоедливо повторяется, она 
склонна к преувеличению или преуменьшению, к чепухе, нелепости, перевер-
тышу, придающих ей одновременно смешной и обидный характер. Дразнилки 
высмеивают дурные наклонности и поступки. Дети, использующие готовую 
дразнилку или придуманную свою, предупреждают сверстника о совершенном 
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им промахе в игре, в дурном поступке. Дразнилка позволяет видеть ту черту, за 
которой оканчивается предупреждение и насмешка и начинается издевательст-
во. Дразнилки учат детей подмечать плохое, несправедливое, некрасивое, они 
учат слышать слова, подбирать их по смыслу и звучанию. Знание детьми на-

родных дразнилок, умение ими пользоваться - это и профилактика душевного 
здоровья, умение выразить свои отрицательные эмоции через осмеяние и разо-
блачение порока. Кроме народных, существуют также и литературные, автор-
ские дразнилки. В них можно увидеть детям выразительные портреты нерях, 
ленивцев, упрямцев, хвастунишек, трусишек и сравнить с собой в полной уве-
ренности, что сам-то он совсем не похож на подобных героев. Характерной 
чертой дразнилок является запрет на осмеяние действительных физических не-
достатков человека. 

•   Народные загадки 

Народны загадки способствуют умственному развитию детей, развивают 
сообразительность, способность подмечать признаки, качества, свойства пред-
метов и явлений. 

Загадка - игра в узнавание, отгадывании, разоблачение того, что спрятано и 
скрыто, что представлено в ином образе, ином качестве. В народной загадке за-
ключена особая захватывающая прелесть - доля гаданий, сверхусилий, озаре-
ния. В старинных народных загадках предмет не описывается, не сравнивается 
с похожим, а замещается иным. Ребенок должен сообразить, что общего у за-
гадки, с отгадкой. Отгадка часто рифмуется с загадкой. 

Многие загадки современные дети не могут отгадать, так как ушли из жиз-
ни вещи, формы и орудия труда, бывшие предметом загадывания. 

Образность, неожиданному сопоставлению, нестандартности мышления 
учат детей загадки, они сближают далекое с близким, неизвестное со знакомым, 
неведомое с привычным. Знание загадок не только развивает память, но и вос-
питывает поэтическое чувство, так как образами народных загадок пронизана 
русская поэзия. Загадки, представляющие собой краткие художественные про-
изведения построенные на иносказании, метафоре, аллегории, несут в себе за-
кодированную информацию, требующую расшифровки Они развивают одно-
временно и образное и логическое мышление ребенка. 
•    Сказки-шутки, сказки-потешки. 

Короткие шутливые пародии на сказки, которые рассказывались детям в 
ответ на бесконечные просьбы «рассказать сказочку».  

 Небылицы (нескладухи) 
Стихотворения или короткие прозаические произведения, в которых дейст-

вительность предстает как череда нелепостей, несообразностей, как нечто вы-
вернутое на изнанку. 

 

 Сказки 
В условиях семьи необходимо знакомить детей со сказками. Известно, что 

сказки обладают национальными особенностями, отражают исторические и 
природные условия жизни народа, формируют у ребенка сознание этнической 
идентичности. 
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Сказка является одним из элементов культуры. Она базируется на народно-

этнической культуре, на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, 
нравственно-педагогическим потенциалом. Сказка является продуктом творче-
ства определенного народа. В ней отражены сюжеты, образы, ситуации, кото-
рые специфичны для определенного этноса, имена действующих лиц, названия 
животных и растений, особенности места действия и др. элементы, переходя-
щие из сказки в сказку, от сказителя к сказителю, от этноса к этносу. Любая 
сказка ориентирована на социально-педагогический эффект: она обучает, вос-
питывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит. С со-
циально-педагогической точки зрения важны социализирующая, креативная, 
топографическая, валеолого-терапевтическая, культурно-этническая, вербаль-
но-образная функции сказки. 

Эти функции выявляются при использовании сказок в повседневной обы-
денно-бытовой жизни, в педагогической деятельности, в художественных и те-
атрализованных постановках. 

Учитывая этнонациональное своеобразие большинства сказок мира, выде-
ляют культурно-этническую функцию сказки. Сказка как феномен культуры 
этноса исторически отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад народа, его 
язык, особенности его менталитета, его традиции и обычаи, предметно-вещную 
атрибутику. Поэтому через сказку любой слушатель, особенно ребенок, усваи-
вает все богатство этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту 
своего народа. Сказка является своего рода социальной памятью этноса. В ней 
аккумулирована многовековая этническая практика с ее положительными и от-
рицательными сторонами, подвигами и поражениями, радостями и печалями и 
т.д.  

Велика роль сказки в социализации ребенка, т.е. в приобщении его к обще-
человеческому и этническому опыту. Сказка раздвигает границы индивидуаль-
ного жизненного опыта ребенка, подключает к его личному опыту весь опыт 
человечества, аккумулированный в интернациональном и этническом мире 
сказки. 

Вариативная природа сказки побуждает ребенка к собственной, индивиду-
альной интерпретации сюжета, образов, характеристик действующих лиц, их 
оценки, т.е. превращает слушателя из объекта воздействия в субъекта взаимо-
действия, в соавтора сказки. Это выражается в индивидуальной визуализации 
текста, в своеобразии эмоционального переживания сюжета, в своеобразном 
стиле изложения сказки и т.д. 

Родителям необходимо помнить, что сказку лучше всего рассказывать 
ребенку, а не читать. Разумеется, это потребует от рассказчика уникальных 
способностей, освобождения от резонерско-менторского стиля, от стандартных 
подходов. Рассказчик должен уметь и рассказывать сказку, и стимулировать ее 
индивидуальное восприятие, и побуждать детей к собственному творчеству. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психоло-
гические потребности ребенка: 

1. Потребность в автономности В каждой сказке герой действует самостоя-
тельно на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, по-
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лагаясь только на самого себя, на свои силы. 
2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой оказывается спо-

собным преодолеть самые невероятные препятствия и, как правило, ока-

зывается победителем, достигает успеха, хотя может терпеть временные 
неудачи. 

3. Потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: 
куда-то идет, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-

то борется, от кого-то убегает и т.д. 
Ассоциируя себя с героем сказки, ребенок проявляет тем самым свою этни-

ческую идентичность. Результатом удовлетворения названных потребностей 
является формирование таких качеств личности, как автономность, которая вы-
ражается в стремлении проявить свое личное мнение, позицию или взгляды; 
активность, которая предполагает способность владеть инициативой в обще-
нии, умение организовать внимание партнеров, стимулировать их коммуника-
тивность, управлять процессом общения, эмоционально откликнуться на со-
стояние партнеров; способность к самостимуляции и к взаимной стимуляции в 
общении, социальная компетентность.  

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать персо-
нажам, и в результате этого сопереживания у него появляются не только новые 
представления о людях, предметах и явлениях окружающего мира, но и, что 
самое главное, новое эмоциональное отношение к ним. 

Существуют разные жанровые формы сказки: классические фольклорные 
(сказки о животных, волшебные, бытовые, анекдотические и новеллистические, 
авантюрные, богатырские, солдатские и др.), а также литературные (стихотвор-
ные и прозаические). 

 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными 
промыслами 

Ремесло, как и народное искусство в целом, многофункционально по сво-
ему назначению. Являясь элементом культуры народа, связанным с его истори-
ей и имеющим многовековой путь развития, ремесло выполняло социальные, 
религиозные, родовые, обрядовые и другие функции, в том числе педагогиче-
ские. 

Национальная психология мировосприятия, видение, формировавшееся 
веками и живущее в глубинах подсознания русского человека, проявляются в 
творчестве народных мастеров и мастериц, в изделиях мастеров-игрушечников.  

Народные игрушки многообразны по типам и художественным формам, но 
несмотря на это, хранят живое дыхание традиции и значительны по своей вос-
питательной роли.  

Среди игрушек, изготовленных мастерами-игрушечниками, не было слу-
чайных поделок. Все они активно готовили детей к жизни в деревне, развивали 
их духовно и физически, соответственно возрасту. Игрушки использовались в 
соответствии с особенностями детского развития: колыбель обвешивали «по-
брякушками», пестрыми лоскутиками, колокольчиками, для маленьких детей 
предназначались занимательные игрушки со звуком и яркой окраской: подвес-
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ки с шумом трещотки, погремушки. Их точили из дерева, лепили из глины, 
плели из прутьев и лыка, а вовнутрь клали камешки или горох. Для детей, на-
чинающих ходить, изготавливались каталки на палочке. Эта универсальная иг-
рушка широко используется и в настоящее время. Она оживает в движении: 
вертятся быстрые «меленки», крутятся расписные чашки, ритмично стучат ба-
рабанчики, мелькает узор на колесах. Каталка завораживает, увлекает за собой 
и, таким образом, помогает ребенку учиться ходить. В движениях, в действиях 
с игрушками у детей формируются механизмы сенсомоторного восприятия, 
обеспечивается восприятие тактильных, слуховых, зрительных стимулов, обес-
печивается формирование двигательного навыка - умения ходить, развивается 
ориентировка в пространстве, т.е. системно реализуются нейропсихофизиоло-
гические структуры ребенка 

Следует отметить, что психофизиологический аспект влияния изделий рус-
ских ремесленников на развитие и становление ребенка, использование их в 
детской жизни в качестве полноценного познавательного материала требует 
применения широкого спектра самых разнообразных психолого-

педагогических исследований. 
Сохранившиеся традиционные образы народных игрушек (кукол, коней, 

птиц, животных и др.) передают ребенку гармонично ощущение радости труда 
и красоты. Народные мастера мастерили игрушку из разных материалов: из 
мха, шишек, бересты, прутьев, лыка, мочала, тряпок, соломы и т.д. Обследова-
ние и дальнейшее использование в игровой деятельности игрушек, изготовлен-
ных из натуральных природных материалов, способствует развитию кинестети-
ческой основы движений: чувствительности кожи ладоней, мышечных ощуще-
ний кисти и пальцев, развитию зрительномоторной координации, включает в 
себя также здоровьесберегающий аспект. 

Мастера-игрушечники делали игрушки серьезно, с душой, заботясь о бу-
дущем поколении. При этом они не делали никаких сложных украшений, избе-
гали подробностей, обыденности и повседневности в образах, а значит, созда-
вали праздничность, сохраняли красоту материала, вкладывали в игрушку 
здравый смысл, что заложен в каждой вещи крестьянского быта. 

Изделия русских ремесленников многообразны: расписная древняя икона 
или фреска, народный лубок, роспись по дереву, печатные пряники, шитье и 
керамика, игрушка и др. каждая вещь и по сей день имеет определенное жиз-
ненное и художественно-эстетическое значение, выполняет воспитательную 
функцию, сохраняя связь веков. Несомненно, велик педагогический потенциал 
каждого отдельно взятого русского ремесла и каждого изделия мастеров-

ремесленников. Самое важное, непреходящее в народном искусстве - его обще-
человеческий, гуманистический смысл, мечта о вечности жизни, о красоте ее, о 
победе светлого и доброго 

 

Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

В дошкольном детстве формируются основы музыкальной культуры, по-
этому в семье необходимо создать условия для получения ребенком доста-

точного музыкального опыта для того, чтобы он активно включался в разные 
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виды музыкальной деятельности, слушание, музыкально-ритмические движе-
ния, игру на детских музыкальных инструментах и творчество, имеющие на-
циональное своеобразие. 

В народной музыке опоэтизированы национальные традиции и обычаи, ко-
торые нашли отражение в ее образной системе, сюжетах, мотивах. 

Рекомендуемые формы работы по ознакомлению ребенка с народной му-

зыкальной культурой в условиях семьи: 
• прослушивание звукозаписей; 
• знакомство детей с обработками народных мелодий, различными вариа-

циями на известные народные мелодии, в условиях семьи рекомендуется 
познакомить ребенка с музыкальным материалом, связанным с традици-
онными местными обрядами; 

• родителям следует обратить внимание на выбор репертуара для ис-

полнения ребенком народных мелодий; ребенку наиболее доступно ис-

полнение колыбельных мелодий, а также детских потешек. 

 

Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями 
самобытности своего народа 

Знакомство с некоторыми особенностями самобытности народа будет спо-
собствовать пониманию ребенком этнических особенностей своей культуры и 
осознанию ребенком себя в своем этносе. С этой целью необходимо знакомить 

с: 

• именами; 
• архитектурными постройками и жилищем людей, культовыми сооружениями; 

• костюмом (женским и мужским); 
• столом (кушанья, напитки), домашней утварью; 
• образом жизни людей и похвальными свойствами (хлебосольством, радуши-

ем, веселостью, храбростью, милосердием); 
• обычаями и традициями народа (народные календарные праздники, гулянья); 
• деятельностью  мастеров; 
• фольклорным творчеством; народной музыкой и музыкальными инструмен-

тами. 

 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 

Через участие в празднествах человек приобщается к духовной культуре 
народа, ощущает свою причастность к ней. Мир доброты, красоты и в целом 
гармонии открывается перед человеком через праздники. 

Духовная жизнь народа богата праздниками и сохраняет в себе обряды и 
элементы язычества.  

«Неизвестно каков будет человек через 1000 лет, но если отнять у со-

временного человека этот нажитой и доставшийся ему в наследство скарб 
праздников, обрядов - тогда он все забудет, и всему разучится, и должен будет 
все начинать сначала» (В.О.Ключевский). 

Все праздники проходят через семейный коллектив, входят в каждый дом. 
Семейные праздники содержат богатый потенциал для развития всех его даро-
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ваний. Для полноценного развития ребенка ему необходим праздник. 
«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ре-

бенка совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жиз-
ни и что ребенок считает свои дни от праздника до праздника .. Тускло и серо 
было бы детство, если бы из него выбросить Праздники... » - писал К. Д. Ушин-
ский. 

Предвкушение праздника - это начало праздничного Духа, который должны 
поддерживать взрослые. Человек воспринимает мир чувствами и надо чтобы 
каждое чувство в детях проснулось через цвет, звуки, запахи и другое. 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, ак-

тивного действия, но при этом надо помнить, что праздник - это наша повсе-

дневная педагогика. Ребенку необходимо счастливое детство, без него человек 
не сможет научиться любить. Без преувеличения можно сказать, от того каким 
эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет 
зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, нау-
чить детей отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи 
с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и де-
нег, сколько душевной теплоты и любви. 
 День рождения 

Среди всех семейных праздников традиционным и самым дорогим для ка-
ждого члена семьи должен быть День рождения. Именно в этот день про-

является отношение всей семьи к имениннику. В свою очередь и он имеет воз-
можность выразить свою любовь и признательность каждому члену семьи. 

Празднование Дня рождения готовится заранее и принимать участие в нем, 
по возможности должен каждый. Необходимо учитывать возрастные особенно-
сти детей: чем младше ребенок, тем ярче должен быть праздник. Этот день по-
лон сюрпризов и неожиданностей. Хорошо если есть возможность запечатлеть 
этот день, сфотографировать ребенка, чтобы позже образовалась целая серия 
разновозрастных фотографий. Все дарственные открытки тоже надо постарать-
ся сохранять, потом по текстам этих поздравлений интересно проследить за из-
менениями характера ребенка, его увлечениями. Текст поздравления составить 
не просто. Желательно чтобы поздравления были в стихах и относилось именно 
к этому человеку. Практика доказывает, что они оказывают очень благотворное 
влияние на виновника торжества. Стихи лучше сочинять самим и пусть они бу-
дут несовершенны от души. 

В семьях, где ребенок растет не единственным, а в окружении братьев и 
сестер есть замечательная возможность использовать коллективную твор-

ческую деятельность, которая объединяет детей, учит взаимопониманию, взаи-
моуважению. В коллективном труде каждый может ярче проявить свои способ-
ности - сочинить стихи, нарисовать газету, оформить коллаж, сделать апплика-
цию и придумать многое другое. 

Самым волнующим моментом в жизни каждого именинника является по-
лучение подарков. Взрослые должны продумать преподнесение подарка. Ре-
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бенку будет приятно увидеть свой подарок сразу после пробуждения, рядом со 
своей кроваткой. В семье могут поздравлять не только близкие люди, друзья, 
но и любимые игрушки. Например, девочку могут поздравить куклы, у каждой 
куклы может быть свой подарок. Это могут быть новые вещи, которые покупа-
лись в течении года, но не демонстрировались ребенку  Проснувшись именин-
ница увидит свои вещи и поймет, что выросла на целый год. Сразу же эти вещи 
надевают на ребенка, а старые вещи убирают. 

Подарки могут ожидать ребенка повсюду: под подушкой, под тарелкой, в 
корзине с игрушками, на его книжной полке. Целый день он встречается с та-
кими сюрпризами, и восторгу нет предела! 

Для мальчика в День рожденья, подарки могут быть привезены на всех его 
машинках, где на каждой могут лежать его новые вещи - рубашка, маечка, но-
сочки, трусики, платочки и т.д. 

Подарки, сделанные своими руками или подарки со значением вручаются 
лично. Эти подарки хранятся если не всю жизнь, то очень долго.  

Для памятных подарков можно оформить папку или полочку, а позже весь 
этот маленький архив передать детям или внукам. Не надо дарить безликих по-
дарков, они могут быть богатыми, но не от души. 

Ни один День рождения не должен проходить без живых цветов. Девочки 
более эмоциональны и восприимчивы к проявлению подобных знаков внима-
ния, пусть это будет всего один цветок или букетик полевых цветов, но и его 
можно хранить всю жизнь. 

Воспитательное значение играет также то, что в семье нет разделения на 
«плохие» и «хорошие» подарки. Хранится все, что можно сохранить. 

Первые элементы праздника - оформление комнаты, так как если она не ук-
рашена, то сохранить праздничное настроение будет нелегко. В оформлении 
может принимать участие и именинник. Здесь такой простор фантазии! На сте-
нах, покрытых обоями, хорошо крепить все разными материалами, а на стенках 
шкафов с внутренней стороны можно закрепить фотографии и т.д. От люстры 
до карниза можно протянуть гирлянды из бумажных цветов, на которых от-
дельными буквами написано имя виновника торжества или «Поздравляем».  

Потолок можно превратить в лесную полянку закрепив на потолке, как ново-
годний снег, отдельные цветочки. Приятно увидеть в День рождения на зеркале 
смешную рожицу, нарисованную подкрашенной зубной пастой. Можно офор-
мить кресло или стул именинника, задрапировав тканью. 

Заранее необходимо продумать меню. Стол накрывается в этот день краси-
вой скатертью В этом тоже большой воспитательный момент: дети учатся пра-
вильно и красиво, а главное свободно, вести себя за сервированным столом. 
Все блюда украшены соответственно возрасту именинника. Детям лучше по-
дать индивидуальные хорошо оформленные тарелочки. Это могут быть фарши-
рованные помидоры или огурцы, а зимою - яйца, ягоды или фрукты, можно 
предложить немного зелени. Коктейль, морс, налитый в бокалы со «снежком» 
вызывает аппетит. Этот сюрприз нетрудно подготовить, намочив край стакана 
водой с добавлением лимонной кислоты, обмакнув его в сахар. 

Именинный торт ждут все. Он может быть фирменный, который любят в 
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семье, лучше домашний. В приготовление этого сюрприза можно вложить 
столько любви! Торт обязательно украшается свечками. Этот ритуал, тушение 
свечей всем нравится. Чем больше возраст ребенка, тем больше свечей и тем 
труднее их погасить. В этом случае снова видно взросление ребенка. 

Во время торжества проводятся различные игры: аукцион со словами 
«День рождения» и другими (кто последним назовет песню с этими словами 
является победителем и награждается памятным сувениром), конкурс на луч-
ший комплимент. Для проведения беспроигрышной лотереи пригодятся раз-
личные мелкие предметы (нитки, иголки, ручки, карандаши и т. д.). В лотерее 
пожеланий - пожелания пишутся на отдельных бумажках, скручиваются, опус-
каются в шапку и потом каждый берет его себе. Пожелания шуточные вызыва-
ют всеобщее веселье. Интересно проведение игры «Что бы это значило?». На 
отдельных листах бумаги приклеивается фотография (можно именинника, или 
кого-нибудь из гостей), на которой запечатлена смешную, нетипичную ситуа-
ция. Каждый участник игры ставит свою подпись и заворачивает, передает дру-
гому, так готовится несколько фотографий. Все подписи читаются потом вслух, 
и самые остроумные награждаются сувенирами. Сюрпризами могут быть инте-
ресные пожелания, написанные на сердечках, их преподносят имениннику или 
всем гостям. Гости могут получить в подарок розочки с именинного торта, сде-
ланные из теста, соответствующие возрасту именинника 

Исполнение любимых песен в сопровождении фортепьяно доставит всем 
большое удовольствие. Можно сочинить песню на знакомую мелодию, в кото-
рой отражается жизнь именинника. 

 

 Празднование семейных событий 

В семье дети участвуют в праздновании Дней рождений родителей. Ро-

дителям приятно получать в свой День рождения подарки, сделанные ребен-
ком:   фотоальбомы, стенгазеты, фотоколлажи и т.д. 

Празднование Дня свадьбы родителей - это празднование Дня рождения 
семьи. Содержание праздника может включать в себя: наказы - «жениху» и 
«невесте», конкурсы, посвященные «молодоженам»; интервью, в котором мама 
и папа откровенно отвечают на все вопросы. Виновникам торжества и гостям 
посвящается импровизированный концерт, подготовленный детьми заранее. 
Родители тем самым поддерживают родственные связи и воспитывают у детей 
чувство ответственности и гордости к своему роду. 

Знакомство со своей родословной дает много нового и полезного: самым 
важным является то, что у детей появляется чувство причастности к семье и 
родине в целом. Благодаря рассказам бабушек и дедушек можно узнать родо-
словную нескольких поколений, составить генеалогическое дерево своей семьи. 
Это позволит подрастающим поколениям не только гордиться своим родом, но 
и жить и почитать своих предков. 

В праздник можно превратить любое семейное событие, весной хорошо 
организовать выезд в лес за подснежниками. Это всегда большая радость ви-
деть пробуждение природы, мощную силу зеленых росточков, которые преодо-
лев плотность земли, тянутся к солнцу Встречи с природой – это поход в мир 
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красоты и гармонии. Целесообразность в природе удивительна, человеку толь-
ко нужно повнимательнее вглядываться в этот мир. Не только цветок, но и лю-
бое очень красивое место можно «запечатлеть» в памяти. Для этого надо очень 
внимательно охватить взором, закрыть глаза и оставить там, где-то в сознании 
это местечко Через много лет при воспоминании об этом перед глазами являет-
ся картина этого места. «Знакомству» с природой, и таким «встречам» должны 
учить взрослые. Весной это могут быть поездки за лесными и полевыми цвета-
ми, такими как ветренница, мать-и-мачеха, медуница; затем - за огоньками, ро-
машками, а в разгар лета - за лилиями. Все эти цветы цветут очень недолго, а 
наблюдения за их цветением доставляют огромное эстетическое удовольствие 
всем членам семьи. Есть своя прелесть и в зимних букетах из конского щавеля, 
рогоза, камыша, дудника и других цветковых растений. Природа учит ребенка 

чуткости, доброте, красоте. Невозможно понять картины художников, не нау-
чившись видеть это в живой природе. Оставаясь слепым и глухим к природе, 
ребенок труднее постигает окружающий мир. Радость этих встреч незабывае-
ма! Родители должны познакомить ребенка с миром растений и животных, нау-
чить бережному отношению к природе, дать возможность быть причастным ко 
всему живому, проникнуться своей причастностью к окружающему миру. 

Самым любимым праздником взрослых и детей является Новый год. К нему 
начинают готовится задолго, мастерят игрушки, гирлянды, готовят подарки, 
украшают квартиру. Елочные гирлянды, снег и снежинки - обязательные укра-
шения в доме. 

Ребенок и взрослые могут встречать праздник в новогодних костюмах. 
В программу вечера родители могут включить интересный ритуал -смену 

календарей. Это лучше сфотографировать: на фото видно какой год встречают 

в семье. В новогоднюю ночь проводится игра «Загадай желание». В 11 часов 
вскрываются конверты прошлого года и все читают вслух свои прошлогодние 
пожелания. Что сбылось, а что не сбылось! Затем все получают новые конвер-
ты, лист чистой бумаги, ручки, карандаши и пишут новые желания. Родители 
записывают желания ребенка, если он еще не умеет писать. Конверты с жела-
ниями заклеиваются и кладутся в большой конверт до следующего Нового го-
да. Это приучает ребенка строить планы на будущее. 

Новогодние подарки особые, их готовят в тайне друг от друга, это может 
быть любая вещичка, лучше изготовленная своими руками. Подарки готовятся 
для всех гостей и кладутся в корзину к Деду Морозу. Именные подарки вруча-
ются именно им. 

Новогодний торт тоже может стать сюрпризом, если в нем запечен боб или 
крупная фасоль. Кому попадет боб, тот становится бобовым королем. Ему на 
голову надевается корона, и его три желания обязательно надо исполнять. 
Можно такие сюрпризы приготовить и в другие праздники. Уходя домой гости 
обнаружат в карманах пальто конфетку или какой-то фрукт, можно что-то по-
ложить и в сапог. 

Украшение новогоднего стола должно быть праздничным. Скатерть обыч-
но белая и на ней немного конфетти. Возле каждого прибора может быть от-
крытка, или салфетка в виде снежинки. На большой тарелке - новогодняя ком-
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позиция из веточек ели, свечек, маленьких игрушек и/или новогоднего дождя. 
Детям особенно запомнится встреча Нового года при свечах. Новый год - 

очень красивый праздник и чтобы провести его хорошо надо готовиться. Ведь 

от того как встретишь Новый год, таким он будет весь год. Дети живут сказкой, 
мечтой. Задача взрослых - осуществить эту мечту, а возможностей для этого в 
каждом доме достаточно. 

Семейные праздники - прекрасная традиция, передающаяся по наследству, 
которому надо учить молодых родителей. Ребенок должен жить в счастливой 
семье и чувствовать любовь родных. От воспитания в семье зависит кем и ка-
ким будет ребенок, какая будет его семья. Не надо жалеть на воспитание ребен-
ка сил, времени, а иногда и денег. Это все только для блага ребенка, и в этом 
состоит счастье родителей. Праздник в семье приготовить не сложно, нужно 
только пофантазировать. Через праздники и традиции можно привить ребенку 
хорошие манеры, выработать привычки, научить вести себя за столом. Попадая 
в другое общество, ребенок не будет чувствовать неловко себя от того, что он 
не может вести беседу, участвовать в играх, пользоваться приборами. Если его 
этому не научили, в том нет его вины, он может все это освоить сам в более 
зрелом возрасте. Но лучше, если все хорошие привычки ребенку закрепляют с 
детства. Знания не превратятся в привычку, если они не закреплялись практи-
чески. 

Праздник - это своеобразный итог тому, что получит в своем воспитании ре-
бенок. Хорошо наблюдать ребенка в гостях, где он умеет вести себя достойно 
и свободно. Хорошо воспитанные сын или дочь - это высшее достижение роди-
телей. Ради этого стоит потрудиться и приложить максимум  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа - программа дошкольного об-
разования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад комбинированного вида  № 12 «Белочка» города Невьянска 
Свердловской области   составлена в соответствии с   Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами  дошкольного образования, Адапти-
рованной федеральной образовательной программой дошкольного образования, 
особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, обра-
зовательных потребностей обучающихся и запросов родителей (законных пред-
ставителей).   

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 3 до 7 лет, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 
деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в фор-
ме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое раз-
витие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

  

Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, организа-
ционный и дополнительный,  в каждом из которых отражается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы. Результаты освоения адаптированной образо-
вательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.  

Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  
Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.   
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (вариативная часть).   
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспе-

чивая развитие детей во всех пяти образовательных областях:  
1. Социально-коммуникативное развитие   
2. Познавательное развитие   
3. Речевое развитие   
4. Художественно-эстетическое развитие   
5. Физическое развитие  

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями обучающихся.  

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 
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семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охра-
ны и укрепления здоровья детей  раннего и дошкольного возрастов;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 
ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
должно придерживаться следующих принципов:  
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка;  
2) открытость: для родителей (законных представителей);  

3)взаимное доверие,  уважение  и  доброжелательность во взаи-
моотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

 4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  
5) возрастосообразность.   

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая яв-
ляется компонентом адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ детский сад №12 «Белочка» г. Невьянска и призвана по-
мочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитатель-
ный потенциал совместной деятельности.   

Вариативная часть отражает развитие детей в социально - коммуникатив-
ном  направлении.  Выбор данного  направлений для части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интере-
сам детей, а также возможностям педагогического коллектива.   

Парциальные программы:  
• Парциальная программа «Мы живем на Урале» О.Н.Толстикова.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 
произведений, произведений изобразительного искусства,  а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды.   

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию про-
граммы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред 
физическому или психическому здоровью воспитанников и противоречащая 
Российскому законодательству.   
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