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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка  

 Цели и задачи реализации программы  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель 

является главной целью Программы.  

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный 

интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные 

способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, 

работать в команде (коммуникативные способности); умение следовать 

правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать 

свое поведение и настроение (регуляторные способности).  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия.  

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном 

возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования.  

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно:  



3 
 

в сферах  

*социально-коммуникативного,  

*познавательного,  

*речевого,  

*художественно-эстетического,  

*физического развития,  

на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 

Развивающие занятия. При 

проведении занятий использовать 

современные образовательные 

технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов 

России  

 

Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии.  

 

Эмоциональное благополучие. 

Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, 

что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его 

здесь любят, о нем позаботятся.  

 

Дети с удовольствием ходят в 

детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями  

 

Справедливость и равноправие. 

Одинаково хорошо относиться ко 

Дружелюбное отношение детей друг 

к другу независимо от пола, нации, 
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всем детям независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей.  

 

языка, социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей.  

 

Детско-взрослое сообщество. 

Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, 

родителей).  

 

активное и заинтересованное участие 

детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, 

совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться друг 

с другом.  

 

Формирование ценностных 

представлений. Объединение 

обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций,  

воспитание у дошкольников таких 

качеств, как:  

*патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения;  

* уважение к традиционным 

ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.;  

*традиционные гендерные 

представления;  

*нравственные основы личности — 

стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру 

(быть «хорошим»).  

Проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление 

быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела.  

 

ПДР (пространство детской 

реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает:  

* поддержка и развитие детской 

инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации 

Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных 

видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески 

подходить к решению различных 
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замысла;  

* предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого 

поиска;  

* личностно-ориентированное 

взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости 

каждого ребенка;  

* уважительное отношение к 

результатам детского труда и 

творчества;  

* создание условий для 

представления (предъявления, 

презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

* помощь в осознании пользы, 

признании значимости полученного 

результата для окружающих.  

жизненных ситуаций.  

 

Нацеленность на дальнейшее 

образование. Развитие 

познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, 

формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению 

в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей  

 

Дети любознательны, задают много 

вопросов, проявляют интерес к 

школе, желание в будущем учиться в 

школе.  

 

Региональный компонент. В 

организации и содержании 

образования учитывать природно-

географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к 

родному краю.  

 

Дети проявляют интерес и уважение 

к родному краю, имеют 

представление об его основных 

достопримечательностях.  

 

Предметно-пространственная 

среда. Использовать все возможности 

для создания современной 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями 

Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко 
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Программы.  

 

всем материалам и пр.).  

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе:  

* обеспечивается открытость 

дошкольного образования: 

открытость и доступность 

информации, регулярность 

информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского 

сада;  

* обеспечение максимального 

участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в 

мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

* обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

* обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители 

из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, 

полноправными участниками 

образовательного процесса.  

 

 

 Планируемые результаты освоения программы  

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения ООП ДО — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  
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ФГОС ДО не дифференцирует требования к результатам освоения ООП по 

возрастам, заменив их целевыми ориентирами на этапах младенческого и 

раннего возраста и по завершении дошкольного образования, так как научно 

доказано, что развитие детей в дошкольный период имеет неравномерный 

скачкообразный характер.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемых образовательных результатов 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

ООП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, как 

образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. В данной программе они будут 

рассматриваться как:  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 
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коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки.  

В таком представлении, достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а 

ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (Пространство Детской Реализации)  

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице (см. Таблица). 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)                              

 

 

МОТИВАЦИО

ННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

ПРЕДМЕТНЫ

Е 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

ценностные 

представлени

я и 

мотивационн

ые ресурсы  

 

знания, 

умения, 

навыки  

 

когнитивны

е 

способности  

 

коммуника

тивные 

способности  

 

регуляторн

ые  

 

инициативност

ь.  

• Позитивное 

отношение к 

миру, к другим 

людям вне 

зависимости от 

их социального 

происхождения

, этнической 

принадлежност

овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных 

видов детской 

деятельности.  

Любознатель

ность.  

• Развитое 

воображение.  

• Умение 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

Умение 

общаться и 

взаимодейст

вовать с 

партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельност

и или 

обмену 

информацие

Умение 

подчинятьс

я правилам 

и 

социальным 

нормам.  

• 

целеполаган

ие и 

планирован

ие 
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и, религиозных 

и других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей.  

• Позитивное 

отношения к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в 

своих силах.  

• Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственност

ь за начатое 

дело.  

• 

Сформированн

ость 

первичных 

ценностных 

представлений 

о том, «что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, 

«быть 

хорошим».  

• Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежност

и и социальной 

ответственност

и.  

• 

• овладение 

универсальным

и 

предпосылкам

и учебной 

деятельности 

— умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции.  

• овладение 

начальными 

знаниями о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире.  

• овладение 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания

, математики, 

истории и т. п., 

знакомство с 

произведениям

и детской 

литературы.  

• овладение 

основными 

культурно 

гигиеническим

и навыками, 

начальными 

представления

ми о 

принципах 

находить 

оптимальные 

пути 

решения.  

• 

Способность 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть цель.  

• Умение 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

• Умение 

анализироват

ь, выделять 

главное и 

второстепенн

ое, 

составлять 

целое из 

частей, 

классифицир

овать, 

моделироват

ь.  

• Умение 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, 

наблюдать, 

эксперимент

ировать, 

формулирова

ть выводы.  

• Умение 

доказывать, 

аргументиров

анно 

защищать 

й.  

• 

Способность 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого и 

согласовыва

ть свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса.  

• Умение 

организовыв

ать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстникам

и и 

взрослыми.  

• Умение 

работать в 

команде, 

включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность

.  

(способност

ь 

планироват

ь свои 

действия, 

направленн

ые на 

достижение 

конкретной 

цели).  

•Прогнозир

ование.  

• 

Способност

ь адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и.  

• 

Самоконтро

ль и 

коррекция.  
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Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны.  

• отношение к 

образованию 

как к одной из 

ведущих 

жизненных 

ценностей.  

• Стремление к 

здоровому 

образу жизни.  

здорового 

образа жизни.  

• Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная и 

мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями).  

• Хорошее 

владение 

устной речью, 

сформированн

ость 

предпосылок 

грамотности  

свои идеи.  

• 

Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения  

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 Содержание образовательной деятельности  

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представлены пятью образовательными областями:  

 социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетеческое развитие; 

физическое развитие 

 

В соответствии с ФГОС ДО, социально-коммуникативное 

развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации и подразделяется на:  

• воспитание и обучение в режимных моментах;  

• воспитание и обучение в процессе детской деятельности.  

 

Воспитание и обучение в режимных моментах  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ  

 

 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА  

способы и направления 

поддержки детской 

инициативы  

 

ОЖИДАЕМЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ  

 

Утренний прием *встречать детей *Эмоциональный 
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детей Прием детей — 

это очень важный 

момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз 

показывать ему, как вы 

ему рады, как вы его 

любите, назвать по 

имени, приобнять, 

погладить; при 

необходимости 

подсказать ребенку, во 

что он может поиграть 

до зарядки; если 

позволяет время, то 

поговорить с ребенком, 

расспросить его (что 

делал дома, где гулял и 

т. д.).  

Повышенное внимание 

надо уделять детям, 

которые неохотно 

расстаются с 

родителями и не хотят 

оставаться в группе, 

особенно в период 

адаптации к 

детскому саду. Кроме 

того, утренний прием 

детей — это хорошая 

возможность для 

персонального общения 

с родителями. Надо 

стремиться 

использовать это время 

максимально 

эффективно.  

 

приветливо, 

доброжелательно, 

здороваясь персонально 

с каждым ребенком.  

*Пообщаться с 

родителями, обменяться 

необходимой 

информацией (сообщить 

о предстоящих 

событиях, об успехах и 

проблемах ребенка).  

комфорт и 

положительный заряд на 

день.  

*Развитие навыков 

вежливого общения.  

*вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс.  

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в 

детском саду — это не 

столько занятие 

физкультурой, сколько 

оргмомент в начале дня, 

Провести зарядку весело 

и интересно.  

*Способствовать 

сплочению детского 

сообщества  

Положительный 

эмоциональный заряд.  

*Сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых 

взаимоотношений 
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нацеленный на 

создание 

положительного 

эмоционального 

настроя и сплочение 

детского коллектива.  

Зарядку надо проводить 

под музыку или детские 

песенки, в игровой 

форме, весело и 

интересно. Раз в 2 

недели надо в зарядке 

что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо 

упражнение или 

движение, чтобы был 

элемент новизны и у 

детей поддерживался 

интерес.  

В теплое время года 

прием детей и 

утреннюю гимнастику 

рекомендуется 

проводить на улице  

между детьми, умения 

взаимодействовать.  

*Музыкальное и 

физическое развитие.  

Дежурство (в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями) 

Ежедневно 

определяются 

дежурные по столовой 

— 2–3 ребенка. 

Правило, по которому 

определяются 

дежурные, нужно 

выработать вместе с 

детьми, и оно должно 

быть понятно всем 

детям. То, что 

дежурные должны 

делать, тоже должно 

быть всем понятно, и в 

первую очередь самим 

*Позаботиться о том, 

чтобы все знали, кто 

сегодня дежурит: 

обозначить имена 

дежурных на стенде, 

выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, 

повязку или др.), 

объявить дежурных на 

утреннем круге.  

*Давать дежурным 

посильное задание, 

чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы 

могли успешно с ними 

справиться.  

*Формировать у 

дежурных 

ответственное 

отношение к 

*Приобщение к труду, 

воспитание 

ответственности и 

самостоятельности.  

*воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть  

благодарным.  

*Формирование 

привычки пользоваться 

«вежливыми» словами  
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дежурным. Имена 

дежурных надо писать 

крупными печатными 

буквами на 

специальном стенде, 

хотя дети еще и не 

умеют читать 

(желательно рядом с 

именами помещать 

фотографии детей). 

Дежурных надо как-то 

выделять, например, 

выдавать фартуки или 

повязки, чтобы всем 

было видно, кто 

сегодня дежурит. 

Дежурство — это 

почетно, это важно, это 

интересно, это 

ответственно. Именно 

такое отношение к 

общественно-полезным 

занятиям надо 

формировать у детей  

 

порученному делу, 

стремление сделать его 

хорошо.  

*Способствовать тому, 

чтобы остальные дети 

видели и ценили труд 

дежурных, учились быть 

им благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить.  

* использовать 

образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание 

навыков счета, развитие 

речи, мышления и т. д.).  

Подготовка к приему 

пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин)  

Главное в подготовке к 

любому приему пищи 

— это необходимость 

мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки 

перед едой и умение — 

это делать лучше всего 

вырабатывать 

(вспоминать) в начале 

учебного года, когда 

идет тема знакомства с 

детским садом. 

Помогут в этом 

специальные песенки, 

игры, плакаты.  

Учить детей быстро и 

правильно мыть руки.  

* Приучать детей к 

самостоятельности 

(мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний).  

*обсуждать с детьми, 

почему так важно мыть 

руки, чтобы дети 

понимали, что чистота 

рук — это не просто 

требование педагога, а 

жизненная 

необходимость для 

сохранения здоровья.  

*Умение 

самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания).  

*Понимание того, 

почему необходимо 

мыть руки перед едой, 

(формирование навыков 

здорового образа 

жизни).  

*выработка привычки 

мыть руки перед едой 

без напоминаний 

(развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции).  
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Прием пищи (завтрак, 

обед, полдник, ужин)  

Нельзя заставлять детей 

есть, важно, чтобы они 

кушали с аппетитом! 

Необходимо учитывать, 

что дети едят с разной 

скоростью, не надо их 

торопить, пусть они 

кушают в своем темпе.  

Недопустимо 

заставлять ребенка 

сидеть за столом в 

ожидании еды или 

после ее приема. 

Нужно, чтобы дети 

знали правило: поел — 

поблагодари и иди 

играть (готовиться ко 

сну).  

Плакат с меню. 

Рекомендуется 

вывешивать для детей 

меню, написанное 

простыми словами 

крупными печатными 

буквами, лучше с 

картинками и 

пиктограммами. Меню, 

как и все плакаты для 

детей, надо вывешивать 

на уровне глаз, чтобы 

дети могли их 

рассматривать, 

обсуждать и пытаться 

прочитать, что там 

написано.  

Воспитание культуры 

поведения за столом. 

Известная русская 

пословица «Когда я ем, 

я глух и нем» очень 

хороша и детям 

понятна. Однако не 

*Создавать все условия 

для того, чтобы дети 

поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом.  

*Поощрять детей есть 

самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями.  

*воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться 

«вежливыми» словами.  

*обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, 

стараться формировать 

у детей чувство 

признательности 

поварам за их труд.  

*использовать 

образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание 

навыков счета, развитие 

речи и т. д.)  

*Формирование 

культуры поведения за 

столом, навыков 

вежливого общения.  

*Развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями.  

*воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным.  
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надо полностью 

запрещать детям 

разговаривать за 

столом. Ведь мы, 

взрослые, беседуем за 

столом, общаемся? 

Надо воспитывать 

культуру поведения: не 

говорить с полным 

ртом, пользоваться 

салфеткой, не мешать 

другим непрерывной 

болтовней, быть 

вежливым, 

использовать вежливые 

слова и прочее.  

Утренний круг  

это новый для 

программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Утренний 

круг предоставляет 

большие возможности 

для формирования 

детского сообщества, 

развития когнитивных и 

коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции детей. В 

Программе утренний 

круг проводится в 

форме развивающего 

общения 

(развивающего 

диалога).  

Утренний круг — это 

начало дня, когда дети 

собираются все вместе 

для того, чтобы вместе 

порадоваться 

предстоящему дню, 

поделиться 

впечатлениями, узнать 

Планирование: 

соорганизовать детей 

для обсуждения планов 

реализации совместных 

дел (проектов, 

мероприятий, событий и 

пр.). 

*информирование: 

сообщить детям 

новости, которые могут 

быть интересны и/или 

полезны для них 

(появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.).  

Проблемная ситуация: 

предложить для 

обсуждения 

«проблемную 

ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с 

образовательными 

задачами Программы 

(возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное 

событие и т. д.).  

*коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности, умение 

вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение).  

*когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения.  

*регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 
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новости (что 

интересного будет 

сегодня?), обсудить 

совместные планы, 

проблемы, 

договориться о 

правилах и т. д.  

Именно на утреннем 

круге зарождается и 

обсуждается новое 

приключение 

(образовательное 

событие), дети 

договариваются о 

совместных правилах 

группы 

(нормотворчество), 

обсуждаются 

«мировые» и «научные» 

проблемы 

(развивающий диалог) 

и т. д.  

*развивающий диалог: 

вести дискуссию в 

формате развивающего 

диалога, т.е. направлять 

дискуссию 

недирективными 

методами, стараться 

задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя 

ответить однозначно), 

не давать прямых 

объяснений и готовых 

ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» 

пришли к правильному 

ответу.  

*детское сообщество: 

учить детей быть 

внимательными друг к 

другу, поддерживать  

эмоциональный 

настрой.  

*навыки общения: 

учить детей культуре 

диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, 

говорить по существу, 

уважать чужое мнение и 

пр.).  

*равноправие и 

инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая 

при этом равные 

возможности для 

самореализации всем 

детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.).  

планировать свою и 

совместную 

деятельность.  

*навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи.  

*развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу.  

*обеспечение 

эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя 

на день, положительного 

отношения к детскому 

саду.  

Подготовка к прогулке  

(возвращение с 

*Учить детей 

самостоятельно 

*Развитие навыков 

самообслуживания, 
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прогулки)  одеваться на прогулку, 

после прогулки 

самостоятельно 

раздеваться, убирать 

свою одежду в шкафчик, 

на сушилку.  

*Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей 

помочь друг другу.  

*использовать 

образовательные 

возможности во время 

режимных моментов.  

умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями.  

*Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику  

Прогулка  

Для укрепления 

здоровья детей, 

удовлетворения их 

потребности в 

двигательной 

активности, 

профилактики 

утомления необходимы 

ежедневные прогулки. 

Нельзя без 

основательных причин 

сокращать 

продолжительность 

прогулки. Важно 

обеспечить достаточное 

пребывание детей на 

свежем воздухе в 

течение дня.  

Для оптимального 

развития детей 

необходимо тщательно 

продумывать 

содержание прогулки, 

насыщать ее 

интересными видами 

деятельности, 

обеспечивать условия 

для самостоятельных 

подвижных и 

*Позаботиться о том, 

чтобы прогулка была 

интересной и 

содержательной.  

*обеспечить наличие 

необходимого 

инвентаря (для 

сюжетных и спортивных 

игр, исследований, 

трудовой деятельности 

и пр.).  

* организовывать 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения Приобщать 

детей к культуре 

«дворовых игр» — 

учить их различным 

играм, в которые можно 

играть на улице.  

*Способствовать 

сплочению детского 

сообщества.  

*При возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение. *Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности прогулки.  

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.  

*Удовлетворение 

потребности в 

двигательной 

активности.  

*Физическое развитие, 

приобщение к 

подвижным и 

спортивным играм.  
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сюжетных игр 

(игрушки, игровое и 

спортивное 

оборудование и пр.).  

Прогулка может 

состоять из следующих 

структурных элементов:  

*самостоятельная 

деятельность детей;  

*подвижные и 

спортивные игры, 

спортивные 

упражнения;  

*различные уличные 

игры и развлечения;  

*наблюдение, 

экспериментирование;  

*индивидуальные или 

групповые занятия по 

различным 

направлениям развития 

детей (основное и 

дополнительное 

образование); 

*посильные трудовые 

действия.  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

необходимо создавать 

условия для 

полноценного дневного 

сна детей. Для этого в 

помещении, где спят 

дети, следует создать 

спокойную, тихую 

обстановку. Быстрому 

засыпанию и глубокому 

сну способствуют 

полноценная 

двигательная 

активность в течение 

дня и спокойные тихие 

игры, снимающие 

перевозбуждение, 

*Создавать условия для 

полноценного дневного 

сна детей (свежий 

воздух, спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая 

музыка и пр.).  

* Учить детей 

самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду в определенном 

порядке.  

* Стремиться 

заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь 

и потребность в  

регулярном чтении 

*Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления.  

*Развитие навыков 

самообслуживания.  

*Формирование 

интереса и потребности 

в регулярном чтении.  

*Приобщение к 

художественной  

литературе 
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незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель 

должен находиться 

рядом с детьми.  

Укладываясь спать, 

ребенок учится в 

определенной 

последовательности  

раздеваться и аккуратно 

складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. 

Многие дети не хотят 

днем спать. Чтение 

перед сном помогает 

уложить детей в 

постель, успокаивает, 

помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение 

очень важно для 

развития и воспитания 

детей, особенно в век 

интернета и 

смартфонов. Для детей 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда 

дети на следующий 

день более охотно 

укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше 

приключилось с 

героями книги.  

Читать перед сном 

можно не только 

художественную 

литературу, но и 

познавательные тексты 

для детей, детям это 

тоже нравится. Иногда 

вместо чтения можно 
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ставить хорошую 

аудиозапись, 

начитанную 

профессиональными 

актерами.  

Чтение перед сном не 

заменяет совместного 

чтения и обсуждения в 

течение дня и в 

процессе занятий по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой.  

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры  

правильно 

организованный подъем 

детей после дневного 

сна не только создает 

положительный 

эмоциональный фон, но 

и дает большой 

оздоровительный 

эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в 

постели, ходьба по 

корригирующим 

дорожкам, воздушные 

ванны и элементы 

водного закаливания, 

дыхательной 

гимнастики, 

самомассажа — все это 

будет способствовать 

оздоровлению и 

комфортному переходу 

детей от сна к активной 

деятельности.  

Рекомендуется 

К пробуждению 

детей подготовить 

(проветрить) 

игровую комнату. 

*организовать 

постепенный подъем 

детей (по мере 

пробуждения).  

*Провести 

гимнастику после 

сна и закаливающие 

процедуры, так, 

чтобы детям было 

интересно.обсуждать 

с детьми, зачем 

нужна гимнастика и 

закалка.  

 

 
 

*Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному 

здоровью (как хорошо 

закаляться, быть 

здоровым и не болеть).  

*Комфортный переход 

от сна к активной 

деятельности. 

*Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

заболеваний. 
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следующий порядок 

проведения:  

*постепенное 

пробуждение под 

приятную музыку (1–3 

минуты);  

*«потягушечки» в 

постели; можно 

потягиваться, 

поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять 

элементы самомассажа 

и пальчиковой 

гимнастики (2–3 

минуты);  

* ходьба по массажным 

(корригирующим, 

рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 

минуты);  

*гимнастика после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики (4–5 

минут);  

закаливающие водные 

процедуры: обтирание 

холодной водой (руки до 

локтя, шея) – при 

отсутствии 

противопоказаний;  

*одевание после сна.  

Важно, чтобы 

групповая комната 

была хорошо 

проветрена к 

пробуждению детей. 

Очень хорошо все 

процедуры проводить в 

игровой форме, 

сопровождать 

рифмовками, 

песенками.  

Вечерний круг  рефлексия.вспомнить с коммуникативное 
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Это новый для 

программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Вечерний 

круг проводится в 

форме рефлексии — 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов прошедшего 

дня. Вечерний круг 

помогает детям 

научиться осознавать и 

анализировать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Дети 

учатся  

справедливости, 

взаимному уважению, 

умению слушать и 

понимать друг друга.  

В теплое время года 

вечерний круг можно 

проводить на улице.  

детьми прошедший 

день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное 

отношение друг к другу 

и к детскому саду в 

целом.  

*обсуждение 

проблем.обсудить 

проблемные  

ситуации, если в 

течение дня таковые 

возникали, подвести 

детей к 

самостоятельному 

разрешению и 

урегулированию 

проблемы, 

организовать 

обсуждение планов 

реализации 

совместных дел 

(проектов, 

мероприятий, 

событий и пр.).  

*развивающий 

диалог: предложить 

для обсуждения 

проблемную 

ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

Программы.  

*детское 

сообщество: учить 

детей быть 

внимательными друг 

к другу, 

поддерживать 

атмосферу 

дружелюбия, 

 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельности.  

когнитивное развитие: 

развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения.  

регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность.  

навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи.  

развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного 

отношения детей друг к 

другу, положительного 

отношения к детскому 

саду.  

Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 

хорошего настроения, 

формирование у детей 

желания прийти в 
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создавать 

положительный 

эмоциональный 

настрой.  

*навыки общения: 

учить детей 

культуре диалога 

(говорить по 

очереди, не 

перебивать, слушать 

друг друга, говорить 

по существу, 

уважать чужое 

мнение и пр.).  
 

детский сад на 

следующий день.  

 

 

Уход детей домой  

Когда ребенок уходит 

домой, очень важно, 

чтобы воспитатель 

лично очень 

дружелюбно, ласково и 

весело попрощался с 

ребенком, называя его 

по имени; похвалил его 

перед родителем, 

повышая его 

самооценку, формируя 

желание вновь прийти в 

детский сад.  

С родителем тоже надо 

пообщаться, поговорить 

о ребенке, рассказать, 

как прошел день, 

сообщить необходимую 

информацию. Важно, 

чтобы родитель был в 

курсе того, что 

происходит в детском 

саду, чувствовал себя 

участником 

образовательного 

процесса.  

*Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы 

у ребенка 

формировалась 

уверенность в том, в 

детском саду его любят 

и ждут, всегда ему рады.  

*Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую 

информацию, 

способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный 

процесс, формированию 

у них ощущения 

причастности к делам 

группы и детского сада.  

*Эмоциональный 

комфорт.  

*Формирование у 

ребенка желания прийти 

в детский сад на 

следующий день.  

*Приобщение родителей 

к образовательному 

процессу.  

*обеспечение единства 

воспитательных 

подходов в семье и в 

детском саду.  

 

 

Воспитание и обучение в процессе игр, занятий  
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Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. 

 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ 

  

ВИДЫ ДЕТСКОЙ 

АКТИВНОСТИ  

 

 

ЗАДАЧИ 

ПЕДАГОГА  

способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы  

 

ОЖИДАЕМЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ  

 

взрослый 

организует -

занятия, 

кружки, 

секции  

 

Занятия, 

организованные 

взрослым, 

необходимы для 

оптимального 

развития детей. 

Только 

целенаправленная 

образовательная 

деятельность 

позволяет 

реализовать 

системный подход с 

учетом возрастных 

психофизических 

особенностей детей, 

в том числе 

учитывать 

сензитивные 

периоды развития 

— периоды в жизни 

ребенка, создающие 

наиболее 

благоприятные 

условия для 

формирования у 

него определенных 

психологических 

свойств и видов 

поведения. 

Согласно теории 

Проводить 

занятия в 

соответствии с 

Программой, 

соблюдая 

«золотые 

принципы» 

дошкольной 

педагогики.  

1. ЗБР (Зона 

ближайшего 

развития)  

2. 

Культуросообраз

ность 

3. 

Деятельностный 

подход  

4. возрастное 

соответствие  

5. Развивающее 

обучение  

6. амплификация 

развития  

7. ПДР 

(пространство 

детской 

реализации)  

 

Комплексное 

всестороннее 

развитие детей по 

всем 

образовательным 

областям в 

соответствии с 

Программой и 

ФГОС ДО.  
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Выготского, 

правильно 

организованное 

занятие «ведет» за 

собой развитие.  

развивающие 

занятия: 

планирование 

занятий (учебный 

план) для разных 

возрастных групп 

(разрабатывается в 

соответствии с 

максимально 

допустимым 

СанПиН объемом 

разных 

возрастных). В 

теплое время года 

часть занятий 

можно проводить 

на улице. 

Правильно 

организованные 

занятия — это 

занятия, которые 

отвечают 

следующим 

требованиям:  

Занятие должно 

находиться в ЗБР 

(Зона ближайшего 

развития), то есть 

задания должны 

быть достаточно 

сложными, чтобы 

ребенку надо было 

приложить усилия 

для решения 

задачи, но 

выполнимыми, 

чтобы ребенок 

оказывался в 

ситуации успеха.  
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Соответствовать 

деятельностному 

подходу, то есть 

опираться на 

детские смыслы и 

интересы, 

специфически 

детские виды 

деятельности, 

чтобы дети были 

активными, 

заинтересованными 

участниками 

процесса.  

В занятии должен 

соблюдаться 

принцип 

возрастного 

соответствия, то 

есть занятия 

должны учитывать 

возрастные 

особенности 

развития детей и 

опираться на 

ведущий вид 

деятельности.  

Занятие должно 

строиться на 

принципах 

развивающего 

обучения, то есть 

педагог должен в 

своей работе 

направлять детей не 

столько на 

накопление знаний, 

сколько на развитие 

умения думать, 

рассуждать, 

вступать в диалог, 

отстаивать свою 

точку зрения.  

При подборе 
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материала для 

занятий 

необходимо 

придерживаться 

принципа 

культуросообразно

сти, то есть педагог 

должен 

использовать 

материал, 

отвечающий 

культурно-

историческим 

ценностям и 

традициям  

народов РФ.  

В настоящем 

издании 

Программы в 

формате занятий 

осваивается то 

предметное 

содержание, для 

которого 

развивающие 

занятия являются 

оптимальной 

формой. Это 

относится, в 

первую очередь, к 

освоению новых 

знаний и умений. 

Затем полученные 

знания и умения 

используются в 

проектной, 

событийной 

деятельности и, 

конечно, в 

самостоятельной 

деятельности детей.  

взрослый 

помогает -

обогащенные 

В Программе 

центры активности 

предназначены в 

*наблюдать за 

детьми, при 

необходимости, 

*Развитие 

инициативы и 

самостоятельности, 
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игры в 

центрах 

активности  

 

первую очередь для 

самостоятельных 

занятий детей, 

чтобы каждый 

ребенок мой найти 

себе занятие по 

интересам. Центры 

активности — это 

один из элементов 

ПДР 

(пространство 

детской 

реализации).  

Важно, чтобы 

центры активности 

были наполнены 

разнообразными 

интересными для 

детей материалами, 

материалы были 

доступны и 

знакомы детям 

(дети знали, как с 

ними обращаться), 

чтобы материалы 

периодически 

обновлялись в 

соответствии с 

программой и 

интересами детей. 

Педагог должен 

уметь 

поддерживать 

детскую 

самостоятельность 

и инициативу и, 

при необходимости, 

помогать детям 

реализовать свои 

замыслы 

(недирективное 

содействие).  

помогать 

(объяснить, как 

пользоваться 

новыми 

материалами, 

подсказать новый 

способ действия и 

пр.).  

*Помогать детям 

наладить 

взаимодействие 

друг с другом в 

совместных 

занятиях и играх 

в центрах 

активности.  

*Следить, чтобы 

каждый ребенок 

нашел себе 

интересное 

занятие.  

умения найти себе 

занятие и 

партнеров по 

совместной 

деятельности.  

*Развитие умения 

договариваться, 

способности к 

сотрудничеству и 

совместным 

действиям.  

взрослый 

создает 

Проектная 

деятельность — 

*Заметить 

проявление 

*Развитие 

инициативы и 
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условия для 

самореализа

ции 

(проектная 

деятельность

)  

 

один из 

важнейших 

элементов ПДР 

(пространство 

детской 

реализации). 

Проекты бывают 

трех типов: 

творческие, 

исследовательски

е и нормативные. 

Главное условие 

эффективности 

проектной 

деятельности — 

это чтобы проект 

был 

действительно 

детским, то есть 

был задуман и 

реализован 

детьми. Роль 

взрослого — в 

создании условий.  
 

детской 

инициативы.  

*Помочь ребенку 

(детям) осознать 

и 

сформулировать 

свою идею.  

*При 

необходимости, 

помочь в 

реализации 

проекта, не 

забирая при этом 

инициативу 

(недирективная 

помощь).  

*Помочь детям в 

представлении ( 

предъявлении, 

презентации) 

своего проекта.  

*Помочь всем 

(участникам 

проекта и 

окружающим) 

осознать пользу, 

значимость 

полученного 

результата для 

окружающих.  

самостоятельности.  

*Формирование 

уверенности в себе, 

чувства 

собственного 

достоинства и 

собственной 

значимости для 

сообщества. 

*воспитание 

стремления быть 

полезным 

обществу.  

*Развитие 

когнитивных 

способностей 

(умения думать, 

анализировать, 

работать с 

информацией).  

*Развитие 

регуляторных 

способностей 

(умения  

ставить цель, 

планировать, 

достигать 

поставленной 

цели).  

*Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(умение 

презентовать свой 

проект 

окружающим, 

рассказать о нем, 

сотрудничать в 

реализации проекта 

со сверстниками и 

взрослыми).  

взрослый 

участвует в 

процессе 

Образовательно

е событие — 

это новый 

 *Заронить в 

детское 

сообщество 

инициативы и 

самостоятельности.  

*Формирование 
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наравне с 

детьми 

(событийная 

деятельность, 

образователь

ное событие)  

 

формат 

совместной 

детско-взрослой 

деятельности. 

Организационна

я и 

направляющая 

роль взрослого 

в этом процессе 

очень велика, но 

для детей 

совершенно не 

заметна. 

Событие — это 

захватывающая, 

достаточно 

длительная (от 

нескольких 

дней до 

нескольких 

недель) игра, 

где участвуют 

все, и дети, и 

воспитатели. 

Причем 

взрослые и дети 

в игре 

абсолютно 

наравне, а 

«руководят» 

всем дети. 

Задача 

взрослого найти 

и ввести в 

детское 

сообщество 

такую 

проблемную 

ситуацию, 

которая 

заинтересует 

детей и 

подтолкнет их к 

поиску 

проблемную 

ситуацию, 

которая 

заинтересует 

детей.  

*Дать детям 

возможность 

разворачивать 

действие по 

своему 

пониманию, 

оказывая им, при 

необходимости, 

деликатное 

содействие, 

избегая прямых 

подсказок и 

указаний.  

*Помогать детям 

планировать 

событие так, 

чтобы они смогли 

реализовать свои 

планы.  

*насыщать 

событие 

образовательным

и возможностями, 

когда дети на 

деле могут 

применить свои 

знания и умения в 

счете, письме, 

измерении, 

рисовании, 

конструировании 

и пр.  

детско-взрослого 

сообщества группы.  

*Развитие умения 

работать в команде, 

конструктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми.  

*Развитие 

способности на 

практике 

применять 

полученные знания, 

умения, навыки.  

*Развитие 

регуляторных 

способностей 

(умения ставить 

цель, планировать, 

достигать 

поставленной 

цели).  

*Развитие 

когнитивных 

способностей 

(умения  

думать, 

анализировать, 

работать с 

информацией).  
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решения. А уж 

как будет 

разворачиваться 

ситуация, что 

дальше будет 

происходить, 

зависит в 

первую очередь 

от творческой 

фантазии детей.  
 

взрослый не 

вмешиваетс

я (свободная 

игра  

 

Игра — ведущий 

вид деятельности в 

дошкольном 

возрасте. Очень 

важно создать 

условия для игры, 

то есть 

предоставить детям 

достаточное время, 

место и материал 

(игрушки). Ну и 

конечно 

воспитатель должен 

развивать детскую 

игру, так как 

современные дети 

играть не умеют. 

Именно в игре 

развивается 

личность ребенка, 

его умственные и 

физические 

качества.  

 

*Создавать 

условия для 

детских игр 

(время, место, 

материал).  

*Развивать 

детскую игру.  

*Помогать детям 

взаимодействоват

ь в игре.  

*не вмешиваться 

в детскую игру, 

давая детям 

проявить себя  

и свои 

способности.  

*всестороннее 

развитие детей 

(физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое).  

*Развитие детской 

инициативы.  

*Развитие умения 

соблюдать правила.  

*Развитие умения 

играть различные 

роли.  

*Развитие 

способности 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

договариваться, 

разрешать 

конфликты.  

 

 

Особенности общей организации образовательной среды  

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  
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 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ОО, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей.  

 

Система дошкольного образования в ОО должна быть нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ОО должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Основная цель взаимодействия ОО с семьями воспитанников — сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи, а также повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Организация деятельности по реализации основной цели взаимодействия 

ОО с семьями воспитанников осуществляется в следующих формах (в том 

числе посредством дистанционных форм взаимодействия):  

 Индивидуальное консультирование по особенностям, касающимся 

конкретного ребенка;  

 Групповые формы работы: собрания, круглые столы, анкетирование, 

консультирование, совместные мероприятия (проекты, праздники, 

развлечения, экскурсии и т.д.);  

 Наглядная информация в рамках педагогической, родительско-

просветительской работы деятельности ДО;  

 Совместная деятельность всех участников процесса (выставки, проекты, 

праздники, развлечения).  

 

Организация условий по реализации основной цели взаимодействия ОО с 

семьями воспитанников:  

 воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий, педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями;  

 успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива;  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в информационное пространство детского сада;  
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 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ОО и 

семьи.  

Планируемые результаты взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста.  

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность ОО.  

Взаимодействие семьи и ДО играет важную роль в развитии ребенка, а также 

в обеспечении преемственности дошкольной и школьной ступеней 

образования. 

 

 

 Содержание преемственности дошкольного и начального общего 

образования  

 

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) дошкольного образования и начального общего 

образования – важный этап преемственности деятельности детского сада и 

школы. Введение утвержденных на государственном уровне стандартов 

образования существенно способствует обеспечению преемственности и 

перспективности повышения качества образования в целостной системе 

образования  Основные направления:  

1. Согласование целей и задач образовательной деятельности осуществления 

образовательной деятельности на дошкольном и начальном школьном уровне  

 

Согласование целей и задач образовательной деятельности 

Цель дошкольного образования:  

 

Цель начального общего 

образования  

 

-Формирование общей культуры, 

развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и 

-Формирование личности 

обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений 

в учебной деятельности. (ФЗ ст. 66)  

-Продолжение общего развития детей 
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укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. (ФЗ ст. 64)  

-Общее развитие ребенка, задаваемое 

государственным стандартом в 

полном объеме в соответствии с 

потенциальными возможностями и 

спецификой детства как самоценного 

периода жизни ребенка ( ФГОС)  

с учетом возрастных возможностей, 

специфики школьной жизни, наряду с 

усвоением важнейших учебных 

навыков в чтении, письме, счете и 

становлением основных учебных 

навыков, элементов теоретического 

мышления, самоконтроля, мотивации 

и типов общения(ФГОС)  

 

- образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности 

ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания, 

самооценки.  

2. Усовершенствование форм и методов содержания образования для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с учётом принципов 

непрерывности образования и психолого-педагогических условий 

реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС  

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе. 

Цель и задачи преемственности  

Цель: Реализация единой линии развития обучающегося на этапах 

дошкольного и начального общего образования, обеспечение целостного 

последовательного и перспективного характера педагогического процесса.  

Основные задачи сотрудничества методических объединений дошкольного и 

начального образования:  

 установить единство стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между дошкольным, начальным этапами образования и семьей;  

 выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов;  

 создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;  

 организовать всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей;  

 оказывать родителям психологическую помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при переходе обучающегося на начальное общее образование;  

 формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной и 

социальной деятельности обучающихся.  

 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей дошкольного и начального общего образования 

является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности.  
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Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста:  

 воспитание нравственного человека;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, 

психическое развитие детей.  

 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает 

решение следующих приоритетных задач:  

В дошкольном образовании:  

• приобщить детей к ценностям здорового образа жизни;  

• обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения;  

•развивать инициативность, любознательность, произвольность, способность 

к творческому самовыражению;  

•формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую и др. активность детей в 

различных видах деятельности;  

•развитие компетентность в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включать детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста).  

В начальном общем образовании: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности  

 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; совершенствование достижений 

дошкольного развития, специальная помощь по развитию сформированных в 

дошкольном детстве качеств;  

 индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания.  

Реализация общей цели и задач образования детей  

В дошкольном образовании:  

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

-формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка;  
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- построение образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми, опора на игру при формировании учебной 

деятельности.  

В начальном общем образовании:  

-опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;  

-направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития;  

-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и 

индивидуальных форм активности.  

Общие условия:  

–признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

–создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности;  

– учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания, и путей их 

достижения;  

–образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности 

ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и 

самооценки; 

–создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности;  

–разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности;  

–осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего, более 

низкого темпа развития ребёнка или инклюзивности образовательного 

процесса;  

–доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

образовательного учреждения.  

Формы осуществления методической деятельности  

1. Работа с детьми:  

• экскурсии в школу;  

• посещение школьного музея, библиотеки;  
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• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы;  

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности;  

• выставки рисунков и поделок;  

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы);  

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников;  

• участие в театрализованной деятельности;  

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и 

др. специалистами школы)  

2. Взаимодействие педагогов:  

• педагогические советы;  

• семинары, мастер- классы;  

• круглые столы педагогов;  

• психологические и коммуникативные тренинги для педагогов;  

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

• взаимодействие медицинских работников, психологов;  

• открытые показы образовательной деятельности;  

• педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования 

играет сотрудничество с родителями:  

3. Сотрудничество с родителями:  

• совместные родительские собрания с педагогами;  

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;  

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов;  

• консультации с педагогами;  

• встречи родителей с будущими учителями;  

• дни открытых дверей;  

• творческие мастерские;  

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы;  

• семейные вечера, тематические досуги;  

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.);  

• заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар);  

• различные мероприятия, организованные на онлайн площадках (в условиях 

дистанционного взаимодействия).  
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Ожидаемые результаты:  

Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание 

комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся и воспитанников;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- комфортной по отношению к обучающимся (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья) и педагогическим работникам. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

В Программе,  развивающая предметно-пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).  

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО, пространство групп 

организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  
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*обеспечение эмоционального благополучия детей;  

* создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

* развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ (СУТЬ, РОЛЬ 

ПЕДАГОГА  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного 

достоинства. В ОО педагоги создают 

атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия 

педагог должен:  

*общаться с детьми 

доброжелательно, без обвинений и 

угроз;  

* внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями;  

*помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  

* создавать ситуации, в которых дети 

при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. 

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды  

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в 

таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим 

оформлением,  

которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком 
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д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

* обеспечивать в течение дня 

чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства.  

 

Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений  

Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только 

в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает 

конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует:  

*устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия;  

* создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их 

смысла;  

* поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

 

Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности 

включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать 

самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и 

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды  

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна 
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воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная 

траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, 

ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают 

для этого условия.  

Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли:  

* учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

* находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

* изменять или конструировать 

игровое пространство в соответствии 

с возникающими игровыми 

ситуациями;  

* быть автономными в своих 

действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся:  

* при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками;  

* совершать выбор и обосновывать 

его (например, детям можно 

меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не 

реже чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному 

желанию.  
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предлагать специальные способы 

фиксации их  

выбора);  

* предъявлять и обосновывать свою 

инициативу (замыслы, предложения 

и пр.);  

* планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, 

команде;  

* оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и 

праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских 

произведений  

Создание условий для развития 

свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и 

пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны 

уметь:  

*создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей;  

* определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

помощь;  

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды. Для развития игровой 

деятельности игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители.  
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* наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

* отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

* косвенно руководить игрой, если 

игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи 

или способы реализации детских 

идей).  

Кроме того, педагоги должны знать 

детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством 

для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей.  

Создание условий для развития 

познавательной деятельности  

Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого 

он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не 

просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую 

познавательную активность педагог 

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды. Среда для развития 

познавательной деятельности должна 

быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, 

содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.).  
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может:  

* регулярно предлагая детям 

вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и 

мышления;  

* регулярно предлагая детям 

открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

*обеспечивая в ходе обсуждения 

атмосферу поддержки и принятия;  

* позволяя детям определиться с 

решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

* организуя обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

* строя обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

*помогая детям обнаружить ошибки 

в своих рассуждениях;  

*помогая организовать дискуссию;  

* предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Создание условий для развития 

проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей 

должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной 

деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на 

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды. Для развития проектной 

деятельности следует предлагать 

детям большое количество 

увлекательных материалов и 

оборудования, стимулируя детей к 

исследованию и творчеству. Природа 

и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 
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проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны:  

* создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  

* быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы;  

* поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

* помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла;  

* в ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного 

варианта;  

* помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор 

варианта.  

исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  
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Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства  

В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и 

пр.  

Для того чтобы дети научились 

выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

* планировать время в течение дня, 

когда дети могут создавать свои 

произведения;  

* создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности;  

* оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками;  

* предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их 

замысел;  

* поддерживать детскую инициативу 

в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

* организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут 

представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Особенности организации 

предметно-пространственной 

среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами 

искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми 

материалами и обеспечивать 

возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр.  
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Создание условий для физического 

развития  

Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. 

Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно:  

*ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться;  

*обучать детей правилам 

безопасности;  

* создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной 

сфере;  

* использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.  

 

 

Особенности организации 

предметно- 

пространственной среды. Среда 

должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для 

двигательной активности).  

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства  

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизация: 

с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию 

цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как показывают 

современные исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное 

использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным 

последствиям в развитии. Именно поэтому программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых 

акцент делается на непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, с взрослыми и сверстниками.  

В то же время авторы программы признают, что дозированное использование 

современных технологий в совместной деятельности детей может приводить 

к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового 

образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, 



51 
 

поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам 

развития. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДО  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

Примерные темы (праздники, события, проекты):  

Общие праздники: «Новый год», «8 Марта»  

Тематические мероприятия: «Осень», «День пожилого человека», «День 

народного единства», «День Матери», «Рождество», «День защитника 

Отечества», «Весна», «Масленица», «День Победы», «Выпускной», «День 

ребенка», «День здоровья».  

Патриотические мероприятия: «День Победы», «День России», «День 

Государственного флага Российской Федерации», а также организация 

мероприятий, посвященных значимым в патриотическом воспитании датам, в 

том числе связанным непосредственно с «Дорогой Жизни» (причем если дети 

старшего дошкольного возраста сами с пониманием включаются в 

запланированные мероприятия, то работа с детьми младшего дошкольного 

возраста планируется обязательно посредством «включения» родителей, в 

том числе с использованием дистанционных форматов).  

Рекомендуемые условия способствующие успешности реализации 

мероприятий:  

Разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, 

возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников 

или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, 
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квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка 

(перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. (в 

т.ч. в онлайн формате)  

Участие родителей. Также обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят (участвуют в онлайн 

проектах) не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то 

есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

Поддержка детской инициативы. А ещё, самое важное и значимое для детей 

– создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого 

необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там 

будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное.  

Но при этом некоторые праздники, такие как Новый год и День Победы, 

должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, 

потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед 

Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник.  

Стоит отметить, что большинство мероприятий, при невозможности, в ряде 

определенных причин, организовать в очном формате, можно с успехом 

реализовывать, используя фото-, видео-технику и интернет ресурсы, что не 

противоречит целям, задачам и условиям реализации Программы. 

 
 

 
Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Ранний возраст 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

–дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

Дошкольный возраст 

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 компетентности в виртуальном поиске. 

 

 

 

2. 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 иОтечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Ранний возраст 
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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. 

Дошкольный возраст 

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. 

 

 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Ранний возраст 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речив специально организованных играх и 

занятиях. 

Дошкольный возраст 

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. 

 

 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Ранний возраст 

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. 

Дошкольный возраст 

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. 

 

 

5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
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представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательнойсфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Ранний возраст 

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. 

Дошкольный возраст 

 

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; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, 

с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимныхмоментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 
 

Коррекционная и инклюзивная педагогика. Инклюзивная практика 
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(в группах комбинированной направленности) 
 

Инклюзивное образование— обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Адаптированная образовательная программа— образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со 

сложными дефектами и др.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Необходимым условием реализации ООП ДОс группами комбинированной 

направленности является соблюдение кадровых условий — наличие в 

штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, сурдопедагога, 

тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога.  

Особенности организации образовательного процесса  

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений.  

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, 

слуха, особенности формирования и развития психических функций, 

расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое.  
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У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается 

на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается.  

Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы 

характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности операции 

обобщения.  

Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других — наоборот, в виде 

заторможенности, вялости.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

необходимо соблюдать следующие условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

• соблюдать ортопедический режим;  

• осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  

• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима 

ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции 

нарушенных психических функций;  

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены у детей с двигательными нарушениями;  

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-

массовых мероприятиях.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный 

процесс Организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения.  

Принципы построения образовательного процесса  

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-
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функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями.  

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 
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важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с 

разными образовательными потребностями. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ  

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в 

различных структурных подразделениях Организации.  

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении 

новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются 

дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки 

развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП), лекотека, служба ранней 

помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», 

деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных 

услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способами 

включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары.  

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до 

школы или переходить по мере готовности в группу кратковременного 

пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных 

подразделений позволяет организации варьировать образовательные формы, 

предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их 

запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссииСостав структурных подразделений в разных организациях может 

варьироваться. 

Адаптированная образовательная программа  

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных 

и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. Для составления адаптированной 

образовательной программы можно использовать «Программу воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. 

Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программу 
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логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней 

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие 

ступеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др.  

Организация деятельности групп комбинированной направленности  

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода:  

—в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной 

образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и 

групповые,  

—в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, 

реализующие задачи основной образовательной программы.  

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных 

детей может быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного 

дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны 

определенные формы работы (например, бассейн) — для таких детей должны 

быть предусмотрены другие виды организации их активности.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии 

с динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы 

необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой 

в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы 

активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые 

задания, учитывать индивидуальные особенности детей.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и другими специалистами Организации;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная  

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,  

прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 
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достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность; 

соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;  

• вариативность;  

• информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать 

дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по 

организации проектной деятельности, программы физического воспитания, 

музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, 

учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. 

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко 

всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, 

а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут 

задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии 

нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 
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сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный 

опыт общения с детьми с ОВЗ.  

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада.  

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса  

Процедур оценки результатов образовательной деятельности Организации, 

реализующих инклюзивную практику, может быть несколько.  

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности 

организации целям, задачам и принципам инклюзивного 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.  

Охарактеризуем основные образовательные области.  

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.  
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Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:  

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

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  
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Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих 

форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания (дети с ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 

материала.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  
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• 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. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);  

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

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

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста.  

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

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

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны.  
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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;  

• 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.  
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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.  

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 наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество».  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.  
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Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

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

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:  

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения;  

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

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

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

требуется на руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);  

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

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

пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  

В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
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направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств  

материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

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

ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества.  

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой:  

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

силами здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе;  

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

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;  
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• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 

самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности 

устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к 

равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься 

спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается 

индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На первичном приеме 

ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует 

медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из 

истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров 

и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный 

статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние 

моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов.  

Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором 

подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе 

организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в 

карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по 

формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.  

В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, 

коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование 

нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных 

приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются 

рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в 

одной и той же позе.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные 

позы. В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 

физкультпаузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-

массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугаВсе 

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 
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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. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ  

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно 

гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

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.  
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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 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.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются 

наглядно-практические методы; для уточнения знаний о предметах широко 

используется письменная речь (таблички), дактилология.  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

Направления 

развития и цели 

Программа Программно-методическое 

обеспечение 

1.Физическое 

развитие: 

- Содействовать 

охране и 

укреплению 

здоровья детей, 

формировать 

правильную 

осанку, 

гармоничное 

телосложение; 

Программа 

воспитания 

и обучения в 

детском 

саду «От 

рождения до 

школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Москва Мозаика - 

Синтез 2022 год.  

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с 

детьми 2 – 7 лет. Программа 

и 

методические рекомендации/ 

М, Мозаика – Синтез, 2009 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет./ М, Мозаика 

– 

Синтез, 2009. 
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- приучать детей 

сознательно 

относиться к 

собственному 

здоровью, 

знакомить их с 

доступными 

способами его 

укрепления; 

- способствовать 

повышению 

уровня 

двигательных 

действий: 

освоению 

техники 

движений и их 

координации; 

направленности 

на результат при 

выполнении 

физических упражнений, 

выполнении 

правил 

подвижных игр. 

 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с 

детьми 4-5лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с 

детьми 5-6лет./ М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Л.И.Пензулаева. 

Физкультурные занятия с 

детьми 6-7 лет./ М, Мозаика 

– 

Синтез, 2009. 

Л,И,Пензулаева. 

Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 

Подготовительная группа. 

М.,2020 

2. Социально – 

коммуникативн 

ое развитие: 

Направлено на 

усвоение 

- воспитывать у 

ребенка культуру 

познания детей и 

взрослых; 

- развивать 

социальные 

эмоции и 

мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений со 

взрослыми и 

сверстниками как 

Программа 

воспитания 

и обучения в 

детском 

саду под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Москва Мозаика - 

Синтез 2022 год.  

 

 

Ковригина Т.В., Косьяненко 

М.В Комплексные занятия 

младшая группа(от3 до 4) 

Волгоград:Учитель.2017 
Лободина Н.В. Комплексные 

занятия. Подготовительная группа 

(от 6до 7 

лет).Волгоград:Учитель.2016. 
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нравственной 

основы 

социального 

поведения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у 

ребенка 

уважение к себе 

3.Речевое 

развитие 

- развивать 

коммуникативну 

ю функцию речи, 

умение общаться 

со сверстниками 

и взрослыми, 

выражать в речи 

свои чувства, 

эмоции, 

отношение к 

окружающему 

миру 

Программа 

воспитания 

и обучения в 

детском 

саду  
под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Москва Мозаика - 

Синтез 2022 год.  

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Подготовительная 

группа.М,2020 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа 

.М,2022 

4.Познавательн 

ое развитие: 

- развивать 

мышление, 

память. 

внимание, 

воображение, как 

базисные 

психические 

качества, 

определяющие 

развитие 

ребенка; 

- развивать 

умение выбирать 

необходимую 

информацию; 

- учить обобщать 

способы и 

средства 

построения 

Программа 

воспитания 

и обучения в 

детском 

саду под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 

Москва Мозаика - 

Синтез 2022 год.  

 

Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа.М.2021 

Помораева И.А., Позина В.А 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная 

группа.М.2020 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная группа. 

М,2021 

Лободина Н.В. Комплексные 

занятия. Подготовительная 

группа (от 6до 7 

лет).Волгоград:Учитель.2016. 
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собственной 

деятельности; 

- развивать 

способностьвидетьобщее 

в 

единичном 

явлении и 

находить 

самостоятельное 

решение 

возникающих 

проблем. 

5.Художественн 

о – эстетическое 

развитие: 

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 

Программа 

воспитания 

и обучения в 

детском 

садуПод 

редакцией/ 

Н.Е. Вераксы 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. 

М.:Просвещение, 1990 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная 

группа .М.2021 
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художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной 

, музыкальной, 

конструктивно- 

модельной и др.) 

 

Организационный раздел 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Особенности организации предметно-пространственной среды  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Материал по организации 

среды в этом официальном документе изложен настолько четко и понятно, 

что считаем необходимым привести его здесь дословно.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (извлечения)  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

- Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

-Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него 

условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  
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-Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Транспортируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

3) Поли функциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

и т. д.;  

 
 

наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

4) вариативность среды предполагает:  

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 

5) доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 

6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.).  

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Для реализации требований Программы  пространство группы 

организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).Разделение пространства в помещении 

группы на центры активности способствует большей упорядоченности 

самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие 

центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами.  

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, возможностей ДГ.  
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Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 

Оборудование  помещений  ДГ  безопасно,  здоровьесберегающее,  

эстетически привлекательное  и  развивающее.  Мебель  соответствует  росту  

и  возрасту  детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая  предметно-пространственная  

среда   насыщенная,  пригодная  длясовместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. Пространство группыорганизовано в виде хорошо 

разграниченныхзон. 

В разновозрастной группе (3 – 7 лет) замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

 

Пособия, материалы, оборудование предметно - пространственной 

развивающей среды в разновозрастной группе (2 – 7 лет). 

 

 

"Центр игровой деятельности" 

Наборы кукол 

Наборы для сюжетно - ролевых игр 

 

Плита 

Телефон 

Фартуки и колпачки для  игры «повара» 

Набор для парикмахерской  

Набор для игры в больницу  
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Наборы посуды для кукол  

Машинки для мальчиков  

 

"Центр познания" 

 

Уголок природы  

Муляжи овощей, фруктов  

Фигурки диких животных 

Дидактические игры  

Календарь природы  

Лейки  

Ведёрки  

Лопатка  

Грабли  

Счётные палочки  

Дидактические и развивающие игры по счету, по развитию логического 

мышления  

Наглядные пособия 

Набор сюжетных картинок к русским народным сказкам  

Доска магнитная  

Дидактические игры по речевому развитию 

Демонстрационный материал 

 

"Центр конструирования" 

 

 

Конструктор «Лего»  
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"Физкультурно-оздоровительный центр" 

 

Атрибуты для организации подвижных игр и проведения утренней 

гимнастики: 

Бубен  

Атрибуты для игр с прыжками: 

Скакалки  

Атрибуты для игр с бросанием, ловлей и метанием: 

Кегли  

Мешочки для метания  

Мячи резиновые большие  

Мячи резиновые средние  

Дартс 

Кубики 

Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами 

спорта 

Иллюстративный материал для ознакомления детей с летними видами спорта  

 

 

 

 

«Патриотический уголок» 

 

Флаг  

Герб  

Портрет Путина  

 

«Центр художественного творчества» 
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Краски 

Гуашь 

Цветные карандаши в пеналах 

Наборы цветной бумаги 

Наборы цветного картона 

Наборы фломастеров 

Наглядное пособие 

Трафареты 

Непроливайки 

Кисточки для клея 

Кисточки для красок 

Пластилин 

Ножницы 

Пальчиковый театр  

 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

 Младшая группа Подготовительная 
группа 

Понедельник 1.Рисование . 
2 .Музыка 

1.Развитие речи 
2.Рисование 
3. Музыка 

Вторник 1.ФЭМП. 
2.Физкультурное. 

1.ФЭМП. 
2.ФЦКМ 
3.Физкультурное 

Среда 1.ФЦКМ 
2.Музыка 

1. ФЦКМ 
2.Музыка 
3.Рисование 

Четверг 1.Лепка/аппликация. 
2.Физкультурное. 

1.ФЭМП 
2.Лепка/аппликация 
3.Физкультурное 
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Пятница 1.Развитие речи. 

2.Физкультурное. 

1.Развитие речи 

2.Физкультурное 

 

Время занятий 

1.9.25-9.55 

(9.55-10.10) 

2.10.10-10.40 

3.15.30-16.00 

 

Распорядок дня дошкольной группы 

 

Приход детей в группу, утренний 

круг, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.00-8.30 

Подготовка к зарядке, зарядка 8.35-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.20 

Организованная образовательная 

деятельность ( по подгруппам 

9.25-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.40-11.45 

Возвращение с прогулку, подготовка 

к обеду, обед 

11.45-12.30 

 

Подготовка к дневному сну, дневной 

сон  

 

12.30-15.00 

Подъем ,полдник  15.00-15.25 

 

Образовательная деятельность  

 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная и 

организованная деятельность  

16.00-16.30 

 

Прогулка, уход детей домой 16.30-17.00 
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Методическое обеспечение дошкольной группы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения 

до школы» под редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

МОСКВА- 

СИНТЕЗ.Москва,2022г 

1. Лободина Н.В. Комплексные занятия. Подготовительная группа (от 6до 7 

лет).Волгоград:Учитель.2016. 

2. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Подготовительная 

группа. М.,2020 

3 Костюченко.М.П., Виноградова С.Ф. Рогачева,Н.В..Образовательная 

деятельность на 

прогулках. Подготовительная группа. Волгоград:Учитель,2016. 

4. ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе гр. 

5. ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: младшая группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

6. Гербова В.В, Ильчук Н.П.Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Книга для чтения в 

детском саду 

и дома:2-4 года. М. Издательство Оникс,2006. 
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6. .Гербова В.В, Ильчук Н.П.Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Книга для чтения 

в детском 

саду и дома:4-5 лет. М. Издательство Оникс,2006. 

7. Гербова В.В, Ильчук Н.П.Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Книга для чтения в 

детском 

саду и дома:5-7 лет. М. Издательство Оникс,2006. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

М.:Просвещение, 1990. 

9. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном 

детстве: 

методика работы с детьми подготовительной группы детского сада. М.: 

Новая 

школа.1995. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная 

группа .М.2021 

11. Ковригина Т.В., Косьяненко М.В Комплексные занятия младшая 

группа(от3 до 4) 

Волгоград:Учитель.2017 

12. Кыласова Л.Е. Развитие речи .Конспекты занятий для подготовительной 
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группы.Волгоград:Учитель,2011. 

13. Фролов В.Г.Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. 

Пособие для 

воспитателя.М.:Просвещение,1986. 

14. ДьяченкоВ.Ю,ВласенкоО.П.Маленькие шаги в большой мир: занятия со 

старшими 

дошкольниками.Волгоград:Учитель,2008. 

15. Комплекс тематических карт. Старшая группа. Г.С.Александрова, 

И.А.Холодова 

16.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа.М,2020 

17. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа .М,2022 

18. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических 

представлений. Младшая группа.М.2021 

19. Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных 

математических 

представлений. Подготовительная группа.М.2020 

20. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. М,2021 

21. Нищева Н.В. Познавательно-исследовательская и опытно-

эксперементальная 

деятельность в детском саду. Санкт-Петербург,2021__ 


