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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения, 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
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– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную 

ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям; 

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдо учебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, 

к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана настоящая Основная 

образовательная программа дошкольного образования в группах дошкольного образования  

МКОУ«Малиновская ООШ» (далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого Организация осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организация) 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает ссылку на Примерную образовательную 

программу, взятую за основу данной Программы, а также на парциальные программы, 

обеспечивающие вариативную часть Программы. Кроме того, в содержательном разделе 

представлено краткое описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

1) игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные 

игры);   

 2) коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, 

игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и постановки, 

логоритмика, рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и 

др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, рассказывание 

(составление рассказов, сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 

сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по теме, инсценирование и 

драматизация и др.);  

 3) познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, экспериментирование, реализация 

проекта, коллекционирование, путешествие по карте, во времени, наблюдение, 

рассматривание, экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). а также такими видами активности 

ребенка, как:   

- восприятие художественной литературы и фольклора (аудирование (смысловое 

восприятие речи на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая 

художественная деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги);   

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), дежурство, поручения, труд в природе);   

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;   

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

импровизация, экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения,);   

- двигательная (подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, физкультминутки (не менее 2), соревнования, игровые ситуации, досуг, 

ритмика, спортивные игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, гимнастика 

(утренняя и после дневного сна),  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
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– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группах  дошкольного 

образования детей МКОУ «Малиновская ООШ». Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

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

Программа содержит общие положения по развивающему оцениванию достижения целей 

Программы, перечень возможных форм проведения диагностики развития детей. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная Программа сформирована с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (пилотный вариант), 

особенностей образовательного учреждения, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения, также образовательных потребностей, запросов  родителей и педагогов.   

    Программа может корректироваться в связи с изменениями:   

 -  нормативно-правовой базы МКОУ «Малиновская ООШ»; 

-    образовательного запроса родителей;  

-     видовой структуры групп;  

-     выходом примерных основных образовательных программ.  

 МКОУ «Малиновская ООШ», создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.   

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную  

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает  

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного  возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей  каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в  семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях  интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека,  удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:   

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия;  
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 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  

социального статуса;   

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала  

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;   

– 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 детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;   

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и  

укрепления здоровья детей;   

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и  

начального общего образования.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:   

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и  способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями,  объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и  уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как  ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения  образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом  региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его  возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем  

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого  самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап  является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства),  обогащение (амплификацию) детского развития.   

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных  

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе  сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к  полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.   

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и  
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детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на  

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности  

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям,  интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью  социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального  благополучия и полноценного развития.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное  участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации  программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход  игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может  проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер  коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется  возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее,  принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,  

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в  

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать  

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает  

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном  планах.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья  

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также  

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного  

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими  организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или  культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного  консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации  

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с  характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы,  мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом  

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им  тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип  предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С.  Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей  ребенка.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В  

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-  

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое  

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на  

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается  

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,  

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной  деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая  организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и  дошкольного возраста.   

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и  

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и  

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную  

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в  

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за  

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,  

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических  

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений  педагогов и т.п.   

 

Отличительные особенности Программы  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, 

которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 Нацеленность на формирование ценности образования. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в 

школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование.  

 Экологическая направленность. Программа предусматривает значительный компонент 

по экологическому воспитанию дошкольников, нацеленному на формирование 

представлений детей об окружающей природе, бережного отношения к ней, активной 

позиции в вопросах защиты окружающей среды и культуры ответственного потребления.    

 Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

историю, достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим. Важную роль играет воспитание в 

дошкольниках любви к малой родине.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 
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к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

 

1.2. Планируемые результаты образовательной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

 младенческий (первое и второе полугодия жизни),  

 ранний (от 1 года до 3 лет)  

 и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

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

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

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах 

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

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

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

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

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
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К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно  

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,  

конструирование и др.);  

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы   

К семи годам:   

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской  

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

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

свои чувства, в том  числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;   

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

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

и  реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и  

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

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

складываются предпосылки грамотности;   

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять  

ими;   

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

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

сверстниками,  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о  природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
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области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

-  ребенок знает номер пожарной охраны; правила вызова пожарной службы; имеет 

представление об оборудовании, одежде пожарного, их назначении; о пожароопасных 

предметах, электроприборах; о последствиях пожара; умеет оценивать экстремальную 

обстановку во время пожара. 

      Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития  

конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Целевые ориентиры основной образовательной Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.     

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

 

Концептуальные основания оценивания качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией, определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организацией, включая:  

- психолого-педагогические условия,  

- кадровые условия,  

- материально-технические условия,   

- финансовые условия,  

- информационно-методические условия,  

- управление Организацией и т. д.  

 

     Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-  не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;   

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:   

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

– карты развития ребенка; в том числе речевого развития;  
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– различные шкалы индивидуального развития; 

– психодиагностические методики,  

– проективные методики;  

– экраны успешности детей. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога  с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и  

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;   

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая система оценки качества. 

Результаты оценки деятельности Организации постоянно используются для 

корректировки Основной образовательной программы, программы развития учреждения.    

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, осуществляется на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), и Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях. 

 

2.2.1. Формы и виды образовательной деятельности 

 

Программой предусмотрено использование во всех образовательных областях 

вариативных форм образовательной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности 

Совместная образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Создание мини-музеев 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 

Виды совместной образовательной деятельности  

 

 

№ Виды совместной 

образовательной 

деятельности 

Содержание совместной образовательной деятельности 

1 Комплексная совместная 

образовательная 

деятельность 

В процессе совместной образовательной  деятельности 

используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие. 

2 Тематическая совместная 

образовательная 

деятельность с элементами 

интеграции  

Совместная образовательная деятельность посвящена 

конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что 

такое плохо».  

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, почты и  других 

объектов социальной инфраструктуры села. 

4 Коллективная деятельность  Коллективное написание письма другу, сочинение сказки 

по кругу и другое. 

5 Интегрированная 

совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Совместная образовательная деятельность, включает 

разнообразные виды детской деятельности, объединенные 

каким-либо тематическим содержанием. Может состоять 

из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного.  

6 Совместная  

образовательная 

деятельность  - посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

7 Совместная  

образовательная 

деятельность - сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видов 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказки 

8 Совместная  

образовательная 

деятельность – пресс-

конференция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим гостям  

9 Совместная 

образовательная 

Дети вместе с педагогом наблюдают за явлениями в 

природе и общественной жизни, устанавливают причинно- 
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деятельность – наблюдение  следственные связи, беседуют и отражают впечатления в 

рассказах,  рисунках  и т.д.   

10 Совместная   

образовательная 

деятельность – 

эксперимент  

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом и т.д. 

11 Совместная 

образовательная 

деятельность -  

исследование  

Дети изучают свойства предметов или явлений. 

12 Совместная 

образовательная 

деятельность -  проект  

Дети вместе с педагогом определяют цель, задачи проекта, 

выполняют и представляют результаты проекта. 

13 Совместная  

образовательная 

деятельность – рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам. Изготовление авторских детских 

книг – самоделок.  

14 Совместная   

образовательная 

деятельность – беседа  

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 

темы 

15 Комбинированная 

совместная 

образовательная 

деятельность  

В процессе проведения совместной образовательной 

деятельности сочетается несколько видов деятельности 

(игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

Образовательная деятельность выстраивается в соответствии с возрастными 

особенностями по пяти образовательным областям: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и  нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Основные цели и задачи.   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

-  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.   

-  Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

-  Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:   
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-  Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  Воспитание культурно-

гигиенических навыков.   

-  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

-   Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.   

-  Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

-  Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности  

-  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

-  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

-  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

-  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения  в них.  

-  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 Основные цели и задачи.   

     Формирование элементарных математических представлений:  

-  Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   

-  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).   

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.   
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 Ознакомление с предметным  окружением:   

-  Ознакомление с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  

качества предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и результата 

труда.  

 -  Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром:  

-  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. -  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.    

Ознакомление с миром природы:  

-  Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе.  

-   Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Основные цели и задачи.   

Развитие речи:  

-  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

-  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

-  Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература:   

-  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 Основные цели и задачи.   

Приобщение к искусству:  

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

  -  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

-  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность:  

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.        

 - Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

-  Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   

Конструктивно-модельная деятельность:  

-  Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

-  Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  Музыкальная 

деятельность:  

-  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

-  Развитие музыкальных способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

   

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  

не  наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о  

некоторых  видах  спорта, овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  

целенаправленности  и саморегуляции в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  

здорового  образа  жизни,  овладение  его элементарными  нормами  и  правилами  (в  

питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.)  

 Основные цели и задачи.   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
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- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  Физическая 

культура:  

-  Сохранение, укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

-  Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и  

навыков  в основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  

выразительности  движений, формирование правильной осанки.  

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к  

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

– Развитие интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.    

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего 

возраста 

   

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода  

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  Важнейшая задача 

взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные  отношения, в рамках которых 

обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое  доверие к миру как основы 

здорового психического и личностного развития (Б.Боулби,  Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль  играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный  

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,  

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится  личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно 

направлено на  обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и  расширение возможностей для их реализации. В связи с этим важным 

условием реализации Программы является создание атмосферы доброжелательности и 

доверия между взрослыми  и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность  свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности, что является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной,  

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в  

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.   

Образовательная деятельность в раннем возрасте (1-3 года).  

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития: 

 общения ребенка со взрослыми (удовлетворение потребности ребенка в общении и 

социальном взаимодействии,  поощрение ребенка к активной речи); 

 общения ребенка с другими детьми (формирование простейших коммуникативных 

навыков);   

 игры (организация соответствующей игровой среды, знакомство детей с 

различными игровыми сюжетами, освоение простых игровых действий   

 навыков самообслуживания.   

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность  

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и  содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных  представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный  контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 
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состоянием ребенка и  поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим  Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.   

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности  являются создание условий для:   

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения  

предметными действиями;   

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.   

Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности  являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни;   

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.   

Художественно-эстетическое развитие. В области художественно-эстетического развития 

основными задачами образовательной  деятельности являются создание условий для:   

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;   

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре;   

 приобщения к театрализованной деятельности.   

Физическое развитие. В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности  являются создание условий для:   

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;   

 развития различных видов двигательной активности;   

 формирования навыков безопасного поведения.   

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста   

 

Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной  

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий  для:   

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;   

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;   

 развития игровой деятельности;   

 развития поисковой компетентности.  

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.  

       Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют 

развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

     В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности.  

     У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
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принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей.   

    Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

     Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

     Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности. 

      Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие.  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной  

деятельности являются создание условий для:   

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  детей;  

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в  том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.   

          В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей.  

        Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 
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экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.                                                       

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

      Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

      Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания.  

       Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

         В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

         Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.                      

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

      Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.   

        Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме.  

       Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание.  

       Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   
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       Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления      

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.                                          

      Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и 

могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

        Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

       У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

        У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

      Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

           Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).      

         Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).                          
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      Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

      Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:   

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон  речи ребенка;   

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.   

 

         В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка.  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

     Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

      Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и слово произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

         В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений.    

       Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.   

      У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

        Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

      Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 
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для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов  

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:   

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с  разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том  числе народного творчества;   

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития  

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в  

воплощении художественного замысла.   

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.  

      Программа относит к образовательной области художественно - эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

      Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.   

     Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

     В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

      Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

      В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.   

     В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.   

      В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной  деятельности являются создание условий для:   

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;   

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;   



 

25 

 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  

подвижными играми с правилами.   

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни.  

      Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.   

      В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте.  

       Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

       Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

      Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и  

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать  окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.   

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в  

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в  

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях  

«свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более  опытный и 

компетентный партнер.  

     Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то  
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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 огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,  

участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая  достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

    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  

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые  

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он  не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

    Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком  

моральных норм.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый  

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за  ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует  формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

    Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему  

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения  проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.   

    Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из  

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям.    

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. 

   Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

 

2-3 года 
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Приоритетная сфера инициативы – предметная деятельность и вне ситуативное 

личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 создавать ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 

 показывать пример доброго отношения к окружающим; 

 поддерживать стремление к положительным поступкам; 

 учить видеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей; 

 создавать условия для активной разнообразной деятельности 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных  планов и замыслов каждого ребенка 

(центры активности); 

  рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей , 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 учитывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, нерешительные, 

конфликтные, непопулярные; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласковые и теплые слова, проявлять деликатность и тактичность.  

 

4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать условия для развития самостоятельности во всех сферах жизни; 

 создавать условия способствующие освоению детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать; 

 насыщать деятельность детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями; 

 поощрять желание ребенка задавать разнообразные вопросы, строить первые 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение 

к его интеллектуальному труду; 

 создавать различные ситуации, побуждающие проявлять инициативу, активность; 

 создавать ситуации для приобретения опыта дружеского общения, внимания к 

окружающим; 

 побуждать эмоциональную отзывчивость, направляя ее на сочувствие, элементарную 

взаимопомощь; 
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 уделять внимание развитию их творческих способностей: создавать условия и 

поддерживать театрализованную деятельность, их стремления переодеваться; 

обеспечить условия для музыкальной импровизации под музыку; 

 создавать условия для возможности выбора детьми игр, участие взрослого в играх 

возможно только если дети приглашают и определена роль, которую он будет играть; 

 развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки; 

 негативные оценки давать один на один и только поступкам, а не ребенку! 

 побуждать детей формировать и выражать собственную оценку воспринимаемого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на целый день. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативное личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что –то по собственному замыслу, обращать внимание 

на полезность будущего продукта для других или радость, которую он доставит кому 

–то (маме, папе, бабушке…); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на целый день и наиболее 

отдаленную перспективу;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю, научить его тем 

индивидуальным умениям, которые  них есть. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 помогать детям осознать и эмоционально почувствовать свое новое положение в 

детском саду, направлять активность на решение новых, значимых для их развития 

задач; 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать поиск нескольких вариантов 

исправления; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение от его результатов; 

 обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества; 

 создавать ситуации, побуждающие активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивать волю, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, 

творческих решений; 

 относиться к ребенку с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности, ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в новых начинаниях; 
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 создавать условия для развития самостоятельности способствующее в освоению 

детьми универсальных умений: поставит цель, обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат см позиции цели; 

 развивать интерес к творчеству, создавать творческие ситуации в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде и т.д.; 

 создавать условия для проявления интеллектуальной активности, обогащать новыми 

играми, различными книгами, материалами, схемами, деталями и многое другое; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

  

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения  

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Обмен  информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между  

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,  

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и  

воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной  ответственности за воспитание детей, а также подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их  

достижения.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка  

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. В этом случае диалог 

предполагает обсуждение особенностей нарушений у ребенка, а также сложных ситуаций, 

возникающих в образовательном процессе.  

Формы работы с родителями:   

- общие родительские собрания;  

 - педагогические беседы, консультации для родителей (индивидуальные и групповые);        

 - Дни открытых дверей;  

    - экскурсии по детскому саду;   

совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-дискуссии, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

информационные листки, фотовыставки в группе;  

 - консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;   

- составление банка данных о семьях воспитанников;  

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов.   

Методы изучения семьи:   

- анкетирование родителей;  

 - беседы с родителями;   

- беседы с детьми;   

- наблюдение за ребенком.  

     Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность группы сокращенного дня 

пребывания детей ведется по четырем направлениям, в которых используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы:  

1. Информационно-аналитическое направление.  

    Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической грамотности.  

      Используемые формы работы: анкетирование, социологические опросы, беседы.   
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2. Познавательное направление.  

     Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста и формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей. Педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 

детства, делает родителей действительно равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

     Используемые формы и методы работы с родителями: общие и групповые родительские 

собрания, консультации, занятия с участием родителей, выставки детских работ, 

изготовленных вместе с родителями, Дни открытых дверей, участие родителей в подготовке 

и проведении праздников, досугов, совместное создание предметно-развивающей среды.   

3. Наглядно-информационное направление.   

      Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей.  

    Используемые формы и методы работы с родителями: родительские уголки, 

информационные проспекты для родителей. 

4. Досуговое направление.   

      Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. Совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть 

изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные 

подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.   

 

     

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Коррекционная работа по образовательным областям 

      На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на 

основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 

жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение 

реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и 

создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких 
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детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. 

Гончарова, О. С. Никольская). 

   Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 

реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, 

что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие 

содержание коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в 

общеобразовательных учреждениях 

      Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

             К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания 

и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. 

    В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития: 

     • дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения 

зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров 

коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение— органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных 

процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой 

психического развития и др.  
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Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического 

развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специфику психолого-

педагогической работы. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии 

с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает 

влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики), аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

     • дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 

педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу 

риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что 

для них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 

организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем. 
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В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо и определение наиболее 

оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

     • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 
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В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи:  

обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 

возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после 

приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки:  

обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, 

мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое 

и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид:  

обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека 

в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той 

или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 
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• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.        

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование 

в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 

создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитии познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

 - отождествления, 

- сравнения,  

-анализа,  

-синтеза,  

-обобщения,  

-классификации и абстрагирования, 

 а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 
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находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи: развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения 

с окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи:  

- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка;  

- обучение правильному звукопроизношению;  

- воспитание орфоэпической правильности речи;  

-овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. 
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 Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений); 

• развитие связной речи.  

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и монологической 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

— монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

 - игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; 

 - в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

    Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

     Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение 

значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность 

между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в 

работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для 

усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, 

кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль принадлежит 

зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые 

движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего 

взаимопонимания при выполнении заданий применяются графические приемы — таблички 

со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции.     Речевая 

деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и 

слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи 

каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 
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наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 

др.  

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: обучение детей созданию творческих работ.  

Задача: формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в образовательной области: «Художественное 

творчество».  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку 

ребенка надеть браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

   «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них 

(для детей с двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
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 Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 

режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и раз- 

влечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

     Задача: стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.    

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 

физкультура обеспечивает   лечебный,   общеукрепляющий,   реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты.  

Задачи адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. 

Цель АФК: улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и 

спорта.  
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Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в 

ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 

ЛФК).  

     В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, 

досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на 

консилиуме специалистов.  

     Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является 

создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных 

режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 

условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому 

развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы 

М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. 

Мастюковой, О. Г. Приходько и др. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. 

Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как:  

- «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения),  

-«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями 

слуха), 

-«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) 

и др. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную 

среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
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развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление  личности  ребенка  (культурные  ландшафты,  физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием: 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), 

которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических 

мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего 

места; 

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты 

и других технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями 

зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную 

поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с нарушениями слуха, 

интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование 

понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения 

за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности 

понятий. Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется 

письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения 

наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с 

практическим методом при объяснении программного материала. 
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В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

    • принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении 

тем, введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, 

интеллекта, слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как 

пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых  

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных   

учреждений,   программ   повышения   родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

На базе МКОУ «Малиновская  ООШ» по Программе ведут работу две 

группы дошкольного образования: 

 группа сокращенного дня (ГСД), контингент воспитанников от 3 до 7 лет, 

с предельной наполняемостью группы согласно СанПин — 15 человек; 

 группа кратковременного пребывания (ГКП), контингент воспитанников 

от 5,5 до 7 лет, с предельной наполняемостью группы по СанПин — 15 человек 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  

возможностями и интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее  

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора  
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении  новых знаний и жизненных навыков.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,  

стимулирование самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.   

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть  

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,  

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм  

активности.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста.   

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования  ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее  создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе.   

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)  

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает  реализацию 

основной образовательной программы.   

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,  

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОО,  

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),  

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей  

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность  

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.   

МКОУ «Малиновская ООШ» обеспечивает и гарантирует:   

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального  

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков  Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и  потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в  

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с  

другом и в коллективной работе;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной  программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их  

здоровья, возможностями учета особенностей 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 со взрослыми, а 

также свободу в  выражении своих чувств и мыслей;   

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного  

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также  



 

45 

 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и  

мотивов;   

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных  

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их  

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также  поддержки образовательных инициатив внутри семьи;   

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 (недопустимость как искусственного ускорения, так и  

искусственного замедления развития детей);   

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных  

образовательных программ в группе, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том  числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,  

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и  

развивающейся.   

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и  

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС является:   

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе  технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,  

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую,  познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей,  экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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;   

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости  от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей  детей;   

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования  

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе  природных материалов) в разных видах детской активности;   

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с  

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,  

обеспечивающим все основные виды детской активности;   

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по  обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-  

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила  безопасного пользования Интернетом.   

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса по 

образовательным областям: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.   
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Группа сокращённого пребывания детей 

Ф.И.О. Образование Педагогический  

стаж 

Стаж работы в 

ГСД 

Квалификационная 

категория 

Жузеева  

Н.Н. 

Среднее 

специальное 

1 0 Нет  

Криворотова 

Н.М. 

Незаконченное  

среднее 

специальное 

0 0 Нет  

 

 Группа кратковременного пребывания детей 

Ф.И.О. Образование Педагогический  

стаж 

Стаж работы в 

ГКП 

Квалификационная 

категория 

Киселёва 

К.А. 

Среднее 

специальное 

5 5 Соответствует  

занимаемой должности 

Завгородская 

М.А. 

Среднее  

специальное 

35 15 Соответствует 

занимаемой должности 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МКОУ «Малиновская ООШ»  созданы материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:   

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,  

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),  

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной  

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей  образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;    

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в  т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации  детей);   

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий  

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами  

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей  

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации  детей;   

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого  

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,  информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей.   
 

        Программа использует Учебно-методический комплект  «От рождения до 

школы» 
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1.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

2.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева   

3.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева   

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание 

1. Методические пособия Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет).   

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

3. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День По беды».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.  Методические пособия Куцакова Л. В. Тру до вое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

2.  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет).  

Образовательная область «Познавательное развитие» Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

1. Методические пособия Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

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

дошкольников (4–7 лет).  

3.  Пав лова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет).  

4. Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.   

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Методические пособия Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет).   

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет).   

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

5. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года). 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).   
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4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (–7 лет).  

 

Ознакомление с миром природы 

 Методические пособия Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая груп па раннего возраста (2–3 года). 

  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–

4 года)  

 . Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет) 

 . Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

3.  ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа 

4.  (5–6 лет). 

5.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

6. Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»:  «Антонимы.  

«Говори правильно»; «Множественное число»; «; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение».  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Методические пособия Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с деть ми 2–7 лет. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года).  

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). 

5.  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

7. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  
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Образовательная область «Физическая культура» 

1. Методические пособия Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

4.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет).  

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; возможности 

применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой 

и т. д.); приобщать к миру искусства.  

Группы имеют: 

-   столы и стулья, соответствующие росту детей; 

-   доска аудиторная (магнитная); 

-   указка; 

-   компьютер; 

-   экран настенный; 

-   счётные палочки; 

-   набор геометрических фигур; 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы; 

-   плакат настенный «Цифры»; 

-   часы демонстрационные; 

-  набор счётного материала; 

-   раздаточный счетный материал; 

-   настольно-печатные игры с математическим содержанием; 

-   сюжетные игрушки. 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы;  времена года,  растения, 

животные, насекомые, транспорт, учебные принадлежности и т.д.; 

-  алфавит настенный; 

-  касса букв; 

-  спортивный инвентарь: скакалки, обручи, гимнастические палки, гимнастическая 

скамейка,  гимнастическая  стенка, маты, мячи и т.д. 

 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 
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(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казённой организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования Организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Пояснительная записка 

  

При составление учебного плана для детей ГСД мы учитывали методические рекомендации 

по формированию учебных планов образовательных организаций Томской области на 2022 – 

2023 учебный год, реализующих  федеральные государственные образовательные стандарты.  

Учебный план разработан в соответствии с основной общеобразовательной программой на 

основе содержания примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Дети дошкольного возраста получают образование по следующим учебным пособиям:  

Формирование элементарных математических представлений в детском саду Н.А. Арапова – 

Пискарева, Физическое воспитание в детском саду Э.Я. Степаненкова, Развитие речи в 

детском саду В.В. Гербова, Музыкальное воспитание в детском саду М.Б. Зацепин, 

Нравственно – трудовое воспитание в детском саду Л.В. Куцакова, Детский сад и семья Е.С. 

Евдокимова, Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк.   

Дошкольное образование для детей 3-7лет осуществляется в группе сокращённого 

дня. Она функционирует при школе и рассчитана на 15 детей. Учебная нагрузка составляет 

10 часов, по 2 занятия в день по 20 минут в первой половине дня .  

 

Учебный план  группы сокращённого дня  

на 2022-2023 учебный год 

Планирование учебной деятельности по 5 – дневной неделе 

 

 

Базовый вид деятельности  

 

кол-во часов 

3-5 года 5-7 лет 

Развитие речи 1 1 

Познавательное развитие 2 2 

Рисование 1 1 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 

Музыка  2 2 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 

Физическая культура на прогулке  1 1 

Итого:  10 10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

группы кратковременного пребывания детей  5- 7 лет 

на 2022-2023учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план группы кратковременного пребывания МКОУ « Малиновская ООШ» является 

нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объёма 

учебного времени, видов организованной образовательной деятельности и направлений 

дополнительной образовательной деятельности, отводимых на освоение программного 

содержания. 

Учебный план ГКП составлен на основе ФГОС дошкольного образования (и на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических 

изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание».  

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Особенности реализации учебного плана 

Дошкольное общее образование осуществляется для детей 6 - 7 лет (постановление 

Правительства РФ «Стратегия РФ в области общего образования», декабрь 2004 г.). 

Дошкольное обучение является подготовкой детей к обучению в школе, которые не 

посещают дошкольные учреждения. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели: 

социальная цель - обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклассников, 

выравнивание образовательных условий для успешного перехода к школьному обучению; 

педагогическая цель развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Задачи работы с детьми: 

- Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе ДО с учетом их 

потребностей и возможностей. 
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- Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни. 

- Способствовать формированию эмоционально-положительного отношения к школе, 

своевременному и полноценному психическому развитию детей. 

 

Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана включает в себя следующие образовательные области: 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 
 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Деление множества на части и объединение его частей. Счет в пределах 10 (прямой и 

обратный счет; увеличение и уменьшение чисел на 1; определение предыдущего, 

последующего и пропущенного числа). Цифровое обозначение чисел, числовая лесенка 

до10. Формирование представлений о составе чисел первого десятка. Работа с примерами в 

пределах 10 (решение примеров на сложение и вычитание). Решение арифметических задач. 

Сравнений выражений, знаки «<», «>», «=». Знакомство с геометрическими фигурами 

(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник) и телами цилиндр, конус, щар, 

куб, пирамида). Знакомство с единицами измерения времени(сутки, неделя, месяц, год). 

Знакомство с часами. Представление о весе. Ориентирование в пространстве, на листе 

бумаги, во времени. 
 

Формирование целостной картины мира 

Сезонные изменения в природе. Природа живая и неживая. Наблюдение за живой природой 

при изменениях времен года. Природа и.здоровье. Развитие представления о том, что 

человек - часть природы. Продолжение знакомства с растениями, насекомыми, зверями, 

птицами, рыбами. Сравнение диких и домашних животных. Сравнение рыб и лягушек. 

Сравнение белого медведя с бурым. Подземные богатства земли. Представление о планете 

Земля, об экологической опасности. Знакомство с лекарственными растениями. Взаимосвязь 

обитателей леса, их пищевая зависимость друг от друга. Круговорот воды в природе. Уход за 

комнатными растениями. Заповедные места нашего края. Свойства воздуха. Солнце - 

большая звезда. 

 

Образовательная область «КОММУНИКАЦИЯ» 

Обучение грамоте. Развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой 

языка и подготовка руки к письму. Знакомство с терминами «слово», «слог», «звук», 

«ударение», «гласный звук», «согласный звук» и понятиями: «твердый», «мягкий». Развитие 

фонематического слуха. Знакомство с буквами русского алфавита. Знакомство с 

предложением, деление его на слова, его графическое изображение. 

Овладение послоговым и слитным способом чтения. 

Развитие речи. Расширение кругозора, обогащение словарного запаса. Знакомство с 

художественной литературой: с произведениями народного фольклора, авторскими 

сказками, занимательными историями в стихах и прозе, сочиненными известными 

российскими и зарубежными писателями. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Изобразительное искусство 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Технология 

Лепка. Лепка с натуры и по представлению. Лепка из целого куска пластилина ленточным 

способом. Закрепление умения лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки, использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и др.). Знакомство детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать умение украшать предметы декоративного искусства. 

Аппликация. Закрепление умений разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников), создавать из этих деталей изображение разных предметов или 

композиции. Создание предметных и сюжетных композиций. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общеразвивающие упражнения. Укрепление здоровья, формирование правильной осанки. 

Развитие физических качеств: скоростных бег. ходьба, прыжки: силовых бросание 

мешочков, метание набивного мяча, упражнения на гимнастической скамейке; гибкости - 

подлезание под шнур, перелезание через скамейку; выносливости - упражнения со 

скакалкой, обручем: координации бросание мяча, сохранение равновесия, упражнения с 

мячом. Элементы спортивных игр с мячом. Подвижные игры. 

 

Все занятия  проходят в школе, формируя, таким образом, определенные уже школьные, но 

еще детские отношения.  

 Дошкольное образование осуществляется для детей 5 и 6 летнего  возраста. В связи с 

невозможностью деления на две отдельные группы (кол-во детей, число часов по учебному 

плану) обучение детей ведется в совмещенной группе по программе «От рождения до 

школы». 5 учебных занятий в неделю по 30 минут. Учебный год – 33 недели, при 2- дневной 

учебной неделе.  

 

 

Образовательные области Образовательная 

деятельность 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть  

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Обучение грамоте 

Художественная 

литература 

1 33 

Познавательное развитие Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 33 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 33 

Физическое развитие Физическая культура 1 33 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация 

1 33 

  Всего: 5 165 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Филиал Текинская НОШ 

группы кратковременного пребывания детей  5- 7 лет 

на 2022-2023учебный год 
Дошкольное образование осуществляется для детей 5 и 6 летнего  возраста. В связи с 

невозможностью деления на две отдельные группы (кол-во детей, число часов по учебному 

плану) обучение детей ведется в совмещенной группе по программе «От рождения до 

школы». 10 учебных занятий в неделю по 30 минут. Учебный год – 33 недели, при 5- 

дневной учебной неделе.  

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

            Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  Режим дня составлен с расчетом  на 10 - 

часовое  пребывание  ребенка в детском саду.  

             В режиме дня  указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. В середине  образовательной деятельности  рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

             Важно, чтобы  каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его любят, что о нем позаботятся. 

Распорядок дня 

 
Режимные моменты Разновозрастная группа ( 3-7 лет) 

Приход  детей в детский сад  8.00 – 8.45 

Утренняя гимнастика  8.45   –  9.00 

Образовательные области Образовательная 

деятельность 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть  

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Обучение грамоте 

Художественная 

литература 

2 66 

Познавательное развитие Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 66 

Формирование 

целостной картины 

мира 

 

1 33 

Физическое развитие Физическая культура 1 33 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование  

Лепка, аппликация 

Музыка  

1 

1 

1 

33 

33 

33 

Внеурочная деятельность Развиваемся, играя! 

 

1 33 

  Всего: 10 330 
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Подготовка к завтраку, завтрак 9.00 – 9.20 

Игра самостоятельная деятельность детей 9.20 – 9.30 

Организационная деятельность, совместная 

образовательная деятельность 

9.30 – 10.20 

( по подгруппам) 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулке 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.45 – 13.00 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Игра, самостоятельная  и организованная  

детская деятельность 

15.25 – 16.00 

Вечерняя прогулка 16.00 – 16.50 

Возвращение с прогулки 16.50 – 17.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.00  -  18.00 

  
 

       

Расписание занятий группы сокращенного дня  

на 2021-2022 учебный год 

 
3-4 года 5-6 года 

Понедельник  

Познавательное развитие (окружающий 

мир) 

Познавательное развитие (окружающий 

мир) 

Физическая культура в помещении Физическая культура в помещении 

Вторник  

Формирование элементарных 

математических  представлений 

Формирование элементарных 

математических  представлений 

Художественно- эстетическое развитие - 

музыка 

Художественно- эстетическое развитие - 

музыка 

Среда  

Физическая культура в помещении Физическая культура в помещении 

Художественно- эстетическое развитие - 

рисование 

Художественно- эстетическое развитие - 

рисование 

Четверг  

Развитие речи Развитие речи 

 

Художественно- эстетическое развитие - 

музыка 

Художественно- эстетическое развитие - 

музыка 

Пятница  

Художественно- эстетическое развитие – 

аппликация/лепка 

Художественно- эстетическое развитие – 

аппликация/лепка 

Физическая культура на улице Физическая культура на улице 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса в группе сокращённого дня 
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№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки во время 

совместной образовательной 

деятельности 

 Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое 

развитие 

 Совместная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

 Совместная 

образовательная 

деятельность, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

 Художественно -  творческая 

деятельность 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

Расписание  

группы кратковременного пребывания 

на 2022-2023 учебный год  

Малиновка 

 

Среде  

 

1.Математика 

2.Окружающий мир 

 3.ИЗО + художественный труд 

Четверг  1.Развитие речи 

2.Физическая культура 

 

 

Расписание  

группы кратковременного пребывания 

на 2022-2023 учебный год  

Тека 

 

Понедельник 

 

Музыка 

ФЭМП 

Вторник 

 

Обучение грамоте 

Художественное творчество (аппликация, лепка ) 

Среда 

 

Формирование целостной картины мира 

Физическая культура  

 

Четверг 

 

Художественная литература 

 «Развиваемся, играя» 

 

 

Пятница 

 

Художественное творчество (рисование) 

ФЭМП 

 

 

Режим занятий воспитанников 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с «Санитарно 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1 3049-13.  
Максимально допустимый объем непосредственно образовательной деятельности 
составляет:   
для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - продолжительностью не более 15 мин.; 
для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет –продолжительностью не более 20 мин.; 
для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - продолжительностью не более 25 мин.; 

для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет –продолжительностью не более 30 мин..



Перерыв между НОД составляет не менее 10 мин. В середине НОД проводятся 

физкультурные минутки.  

Продолжительность четвертей: 

Четверть, год Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 01 сентября 28 октября 9 недель 

2 четверть 07 ноября 27 декабря 7 недель 

3 четверть 09 января 17 марта 10 недель 

Первые классы 09 января 13 февраля 9 недель 

19 февраля 17 марта 

4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель 

Год 01 сентября 25 мая 34 недели  

(1-е классы – 33 недели) 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29 октября 06 ноября 9 календарных дней 

зимние 28 декабря 08 января  12 календарных дней 

весенние 18 марта 28 марта 11 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

13 февраля 19 февраля 7 календарных дней 

летние 26 мая 31 августа 98 календарных дней 

 
Во время каникул НОД не проводится. В это время проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, развлечения, экскурсии и др. 

  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
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3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагаетсоздание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видеоматериалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  
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–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

http://government.ru/docs/18312/
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образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая  

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.   

17. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:  

Просвещение, 2015.   

18. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

19. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,  

1982.   

20. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –  

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).   

21. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.  

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

22. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем  

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая.  Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной  школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности/Под  ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного  сотрудничества, 2011.  

 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

2. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

3. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

4. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

5. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

7. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

8. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  
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9. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  
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