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I Целевой раздел 

 

1.1    Обязательная часть 

 

1.1.1 Пояснительная записка 

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.            Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ - глава 1, Ст. 2, п. 28, п. 16). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – АОП, Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 2» Шпаковского муниципального округа, г. 

Михайловска, для детей с ОВЗ в соответствии с основными нормативно – правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года N 28  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания", 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Министерства Просвещения РФ от 30 июля 2020 г, № 373,  

 Распоряжение Мин просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного                                 образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями); 

 Национальный проект «Образование»; 

 Устав МБДОУ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МБДОУ «Детский сад № 2» разработана в 

соответствии 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://edu.gov.ru/national-project
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/42168/content/80280169-5f82-42b5-a979-74d942a3a5e6.pdf
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с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями);   

далее – ФГОС  ДО  

с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  
(Приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 года 

N 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»),  

далее – ФАОП ДО 

  
Обязательная часть Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ  МБДОУ «Детский сад № 2» Шпаковского муниципального 

округа, г. Михайловска  соответствует  Федеральной адаптированной программе 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, оформляется в виде 

ссылки на нее. Содержание и планируемые результаты Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ  МБДОУ «Детский сад №2» 

Шпаковского муниципального округа, г. Михайловска  не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной адаптированной программе 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ФГОС ДО, п.2.12). 

 

1.1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует 

 взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования,  

 обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Адаптированная образовательная программа ДО  способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Основными задачами являются: 

1) реализация содержания АОП ДО; 

2) коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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3) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

5) создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

7) формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

9) обеспечение психолого – педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

10) обеспечение преемственности целей, задач, и содержания дошкольного и 

начального образования. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: (ФАОП ДО, п. 10.3, стр. 

4): 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

- Позитивная социализация ребенка.  

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и обучающихся.  

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

- Сотрудничество Организации с семьей.  

- Возрастная адекватность образования.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР (ФАОП ДО, п. 10.3.3, стр. 6 – 7): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
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открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

НОДА (ФАОП ДО, п. 10.3.4, стр. 7): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, 
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речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР (ФАОП ДО, п. 10.3.5, стр. 7 – 9): 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка 

с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

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

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с 

первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором 

участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 

означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего 

онтогенеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 

психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 
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следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как 

уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной 

основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования 

и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке 

Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с 

учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

РАС (ФАОП ДО, п. 10.3.6, стр. 9 – 10): 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть 

основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что 

соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения 

(символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового),  
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- межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), 

- в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях 

при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия;  

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает 

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 

сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков 

и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним 

может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные 

формы поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного 

поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный 

момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать 

в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 
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эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная 

структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем 

при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих 

проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

УО (ФАОП ДО, п. 10.3.7, стр. 11): 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня 

развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 

опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач 

обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

 

1.1.4 Планируемые результаты освоения АОП ДО 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 
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1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 
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31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп обучающихся 

с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных возрастных этапах может 

отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства обучающихся 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть 

обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями 

не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка 

речевого и психического развития. У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с 

сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 
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возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры 

нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого полугодия жизни 

ребенок: 

1) поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звуки 

в ответ на голос и улыбку педагогического работника (проявляет "комплекс оживления"); 

2) оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит 

взгляд с одного говорящего человека на другого; 

3) произносит отдельные лепетные слоги; 

4) различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует, на прекращение 

разговора, реагирует, когда теряет взгляд близкого человека или когда он собирается 

уходить; 

5) проявляет выраженную потребность в общении с педагогическим работником: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения педагогического 

работника, сам инициирует общение, привлекая педагогического работника с помощью 

голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

6) находит глазами невидимый источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

7) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

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

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

обследовать ее, удерживает вложенную в руку игрушку, тянется и хватает игрушки, 

осуществляет неспецифические манипуляции (стереотипные действия): перекладывает 

предмет из руки в руку, трясёт им, стучит). 

Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года жизни ребенок: 

1) проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работников, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

2) использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до 

свидания", "иди ко мне", "нельзя"; 

3) реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

4) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям педагогических работников; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению; 

5) во взаимодействии со педагогическим работником пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь педагогического работника к совместным действиям с 

предметами, различает поощрение и порицание педагогического работника своих действий; 

6) произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за педагогическим 

работником слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, 

иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; 

7) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено; 

8) проявляет двигательную активность; 

9) пьет из чашки, ест руками. 

Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

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

(совершает предметные действия); 
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2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им в 

движениях и действиях; 

3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им; 

5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех 

слов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 

8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает в 

контакт с детьми и педагогическим работником; 

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

функций; 

10) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый 

маленький"); 
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20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического 

работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

НОДА - к шести годам ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, 

с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут); 
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16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы - к семи-восьми годам 

ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
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7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

11) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

14) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из 

личного опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников; 

33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и 

познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. 

У обучающихся с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп 

познавательного и речевого развития. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 

изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 

ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 

конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических 

работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, отстающими в 

психомоторном и речевом развитии. 

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

психомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психических 

функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и 

особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

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

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

педагогического работника; 

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

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

вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

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

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

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

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

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

- активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует 

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

активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять 

слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 

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

игрушек и предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается 

найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 

дальнейшую профессиональную коррекцию: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и 

некоторые обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к 

близким и посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до 

свидания", "иди ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

- в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 

воздействие педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником 

пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; 

может произносить серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником 

некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по 

просьбе педагогического работника может показать названный знакомый предмет 

ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

- познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника 

обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям 

педагогических работников; 

- непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

- проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая 

моторная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда 

сохраняет равновесие, выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию 

педагогическому работнику, поворачивается к источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, отстающими в 

психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, 

сотрудничает со педагогическим работником в предметно-практической и игровой 

деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, 

стремится к совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает 

проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к 

результату в своих действиях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания; 

- проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует 

их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их 
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функций, может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, 

овладевает поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 

основных формы), величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой 

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

два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со 

знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

- в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную 

словесную инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, 

способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает 

названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов 

единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы 

слов (родительный и дательный падеж существительных, простые предложные 

конструкции), активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-

слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и пропуски звуков), 

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

явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы 

педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим работником 

предложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность; 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, 

простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, 

рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со 

педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен 

подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; 

осваивает координированные движения рук при выполнении простых действий с игрушками 

(кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

2. Второй вариант: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия 

технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы 

одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

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

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

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

многочисленные практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно 

продуктивны и результативны; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью 

педагогического работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, 

но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро 

теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 

выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную 

деятельность с другими детьми по своей инициативе не включается; 
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- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 

только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой 

структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но 

затрудняется в словоизменении; 

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

стороны педагогического работника; 

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

величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на 

картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

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

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

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

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

педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает 

равновесие, стоя и в движении; 

- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

"пинцетный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты 

(ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 

5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей 

(законных представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с 

педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает 

в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучающихся 

требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы 

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

педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, 

употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 
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простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

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

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины "самый большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки 

в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

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

Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

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

вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). Появляется элементарный 

предметный рисунок. 

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

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

окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает 

активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения 

рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 7-

8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 
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способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно 

разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, совершенствуется 

регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает 

начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными 

культурными способами деятельности, обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам 

и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, 

устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, 

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные логические 

операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с 

помощью педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет 

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

окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, 

проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей, может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

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

картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-

слоговой состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

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

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

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

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются 

на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и 

на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС 

к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому 

работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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19) строит башню из трёх кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
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7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными 

с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства 

отмечаются): 
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1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года жизни ребенок: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к 

взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

5) берет и удерживает погремушку в руках; 

6) перемещается в пространстве (ползает); 

7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, 

бодрствование и сон. 

При выраженной ЗПР: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально 

создаваемой и знакомой для него ситуации; 

2) узнает мать, близкого педагогического работника; 

3) может недолго удерживать погремушку; 

4) может переворачиваться; 

5) издает непроизвольные звуки; 

6) может пить из бутылочки. 

Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной отсталостью 

- к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе 

телесных игр; 
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2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 

способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет 

пользоваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым 

педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником 

(педагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к 

другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый 

предмет (игрушку). 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 

средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные цвета 

и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
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14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать 

стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

 

1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
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3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

• должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность; 
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• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

• исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования;  

• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;  

• включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Во исполнение п.2.9., п.2.10. и п. 2.11.2. ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы, педагогический коллектив ориентировался на специфику национальных, 

социокультурных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом 

потребности, интересы и мотивы детей и их родителей. 

1) Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной образовательной программы для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

Цель программы «Мир Без Опасности» - становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего 

человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции». 

Основные образовательные задачи: 

• создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

• расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, в путешествии и др.). 

• создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами безопасности 

(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная, 

безопасность в обществе и правовое воспитание и др.). 

• создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими людьми, 

в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры. 

• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

• развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 

людьми, природой, культурой. 

• поддержка  активности,  инициативы,  самостоятельности   с  учетом  возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/42168/content/90a3f1c5-7aa3-45b1-9b19-e0994c67b2f0.pdf
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Принципы и подходы к формированию Программы такие же, как в обязательной 

части, также реализация части Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, что описано подробнее в 

рабочей программе воспитания (п. 2.8 Программы) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

                       Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы педагога с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельности ребенка; 

 учитывает целевые ориентиры, представленные в программе, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

К четырём годам ребенок: 

 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности; 

 правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной 

помощи взрослого; 

 пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и 

при напоминании выполняет эти правила; 

 старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

соотносит свои действия с правилами игры; 

 бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не 

пытается раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на 

небольшом расстоянии, понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание 

заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой); 

 применяет в практической деятельности известные правила и нормы 
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поведения в группе, в обществе; различает «хорошие» и «плохие» поступки. 

 

 

К пяти годам ребенок:  

 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить 

на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и 

т.п.); 

 при напоминании следует элементарным правилам сохранения  своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут 

быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними; 

 знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит); 

 выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со 

стороны взрослых; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 

 проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме; 

 старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 

 умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 

мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в 

теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, 

вода, земля и т.п.); 

 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить 

растение; 

 знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 

приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на 

то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п.; 

 применяет в практической деятельности известные правила и нормы 

поведения в группе, в обществе; различает «хорошие» и «плохие» поступки; 

просмотрев мультфильм может выделить «положительных» и «отрицательных» 

героев; имеет представление о Конституции РФ, Конвенции ООН. 

 

К семи годам и на этапе завершения образовательного процесса ребенок: 

 

 имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и 

здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной; получил начальные представления о безопасности личности, 

общества и государства; имеет первичные представления об обществе, о 

государстве и принадлежности к нему; 

 способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе  

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 
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 старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на 

улице, в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными 

желаниями и потребностями; 

 активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что  

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не 

только на последствия и результаты действий; 

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности; 

 может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни 

(о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время 

болезни; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется 

носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила 

культуры еды; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила; 

 знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в 

случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации (вт.ч. 

Интернет, телевидение и т.п.),  пытается их использовать; 

 способен   самостоятельно   действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может  привести отдельные примеры приспособления  

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает 

и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий 

человека и от его личных действий (например, проблема мусора), знает о 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 применяет в практической деятельности известные правила и нормы 

поведения в группе, в обществе, на транспорте; различает «хорошие» и «плохие» 

поступки; просмотрев мультфильм, самостоятельно анализирует и выделяет 

«положительных» и «отрицательных» героев, дает оценку их противоправных 

действий; имеет представление о Конституции РФ, Конвенции ООН и их 



37 
 

содержании; знаком с правилами и законами, которые необходимо соблюдать; 

сформировано представление о здоровом образе жизни и негативных последствиях 

пагубных привычек, их воздействия на человека. 

 

2) Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Цель: развитие мышления, творческих сил дошкольников, их интереса к математике, 

формирование системы элементарных математических знаний и умений, готовности к 

саморазвитию. 

В соответствии с целью основными задачами математического развития 

дошкольников являются: 

1. Формирование элементарных математических представлений и понятий о 

количестве, величине, счете, числе, геометрических фигурах, умения ориентироваться в 

пространстве и времени. 

2. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

3. Развитие мыслительных операций: 

• анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

• сравнение свойств предметов; 

• обобщение, то есть выявление общих свойств предметов в группе; 

• распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

• синтез на основе выбранной структуры; 

• конкретизация; 

• классификация; 

• аналогия. 

  

4. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

5. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

6. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

7. Увеличение объема внимания и памяти. 

8. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно 

владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

9. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «концепции 

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

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
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(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. 

Главную   роль    уделяли    игровой    деятельности    как    ведущей    в дошкольном 

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

Основывались на важнейшем принципе – развивающем обучении и на научном 

положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). Отсюда развитие 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Обучение 

математики рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры. 

Успех математического развития дошкольников во многом зависит от атмосферы 

доброжелательности, творчества, созидания. Исходя из этого, Программа базируется на 

дидактических принципах деятельностного метода (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов, Л.Г. 

Петерсон): 

• психологической комфортности – создания образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

• деятельности – новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на предметной основе; 

• целостности – при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

• вариативности – у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор, и им систематически предоставляется возможность выбора; 

• творчества – собственного опыта творческой деятельности; 

• непрерывности – обеспечиваются преемственные связи между дошкольной 

подготовкой и начальной школой. 

Данные принципы являются здоровьесберегающими. Одновременно с этим они 

интегрируют современные научные взгляды об основах организации образовательного 

процесса развивающего типа. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевым ориентиром по Программе должно стать продвижение детей: 

• в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, фантазия, 

воображение и др.); мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия); познавательного интереса, деятельностных способностей 

(точное исполнение правил игры, опыт фиксирования своего затруднения, его обдумывания, 

понимания причины затруднения, на этой основе – опыт преобразования, самоконтроля и 

самооценки); 

• в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми, нацеленность 

на максимальный личный вклад в общее решение задачи) и коммуникации (опыт изложения 

своей позиции, понимания, согласования на основе сравнения с образцом, обоснования своей 

точки зрения с использованием согласованных правил). 

Одновременно у ребенка формируются следующие основные умения. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы к 4 годам 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большого количества. Умеет

 узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
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Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. Различает 

пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху- 

внизу, справа-слева. 

  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы к 5 годам 

Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место предмета в 

ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа 

по порядку от 1 до 8. 

Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношения 

между ними. 

Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); показывает правую и левую руки. 

Называет части суток, устанавливает их последовательность. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы к 6 годам 

Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными, соотносит запись чисел 1-10 с 

количеством предметов. 

Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, при 

сравнении пользоваться знаками =, ≠, <, >, отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; 

сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда. 

Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 

Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах пяти. 

Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи зависимость 

результата измерения величин от величины мерки. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения Программы к 7 годам 

Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, 

обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с помощью цифр, 

печатая их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. 

Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

Педагогическая диагностика такая же, как описана в обязательной части. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Обязательная часть 

 

2.1.1 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития (образовательными областями) и психофизическими 

особенностями развития детей с ОВЗ 

 

При разработке содержательного Программы в соответствии с ФАОП ДО 

используются образовательные модули по образовательным областям (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие) на основании  единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в федеральной программе. 

Содержательный раздел разработан и сформирован: 

 с учетом ФГОС ДО; 

 с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Содержание образовательной деятельности учитывает неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. Программа определяет 

базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах деятельности ( в соответствии  с ФАОП ДО и 

ФГОС ДО). 

ФАОП ДО для детей с ОВЗ 

Виды детской деятельности  и виды 

активности 

(ФАОП ДО, п.5.2.1.) 

 

ФГОС дошкольного образования  

  (с изменениями от 17 февраля 2023 

года приказом Минпросвещения России от 

8 ноября 2022 года N 955)  

Виды детской деятельности   

(ФГОС ДО, п. 2.7) 

Виды детской деятельности 

1. Предметная деятельность.  

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами и другие виды игры).  

3.Коммуникативная (общение и 

взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения 

и взаимодействия с ними),  

Виды активности ребенка:  

- восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

- конструирование из разного материала, 

1. Игровая деятельность (сюжетно-

ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другое);  

2. Общение со взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое);  

3.Речевая (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь);  

4. познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование;  

5. изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов 

https://docs.cntd.ru/document/1300117564#7DO0KC
https://docs.cntd.ru/document/1300117564#7DO0KC
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включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

по образцу, условию и замыслу ребенка;  

6. двигательная (основные виды 

движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и другое);  

7. элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд);  

8. музыкальная (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития (образовательными областями) и психофизическими особенностями развития 

детей с ОВЗ   

 

Направления развития Ссылка на ФАОП ДО QR - код 

Обучающиеся с ТНР п.32 

 
Обучающиеся с НОДА п. 33 

 
Обучающиеся с ЗПР п. 34 

 
Обучающиеся с РАС п. 35 

 
Обучающиеся с УО п. 36 

 
 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы организация (в том 

числе педагогический работник) определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm62mb4ubt884238980&index=240
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm62mb4ubt884238980&index=265
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm62mb4ubt884238980&index=292
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm62mb4ubt884238980&index=354
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm62mb4ubt884238980&index=371
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сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей. 

Формы реализации адаптированной программы — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме.  

Методы реализации адаптированной программы — это система 

последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и детей, которые направлены 

на достижение поставленных задач.  

 Средства реализации адаптированной программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в образовательно-воспитательном процессе в качестве носителей 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения и воспитания. 

ФОРМЫ 

реализации программы 

в соответствии с видом 

детской деятельности и 

возрастными 

особенностями детей 

МЕТОДЫ 

реализации программы 

в соответствии с видом 

детской деятельности и 

возрастными 

особенностями детей 

СРЕДСТВА  

реализации программы, 

которые представляют  

 

Формы получения 

дошкольного 

образования (ФОП ДО, п. 

23.1 – 23.3, стр. 148):  

- В образовательной 

организации. 

- В форме семейного 

образования. 

- Может использоваться 

сетевая форма реализации 

программы. 

Формы организации 

образовательной 

деятельности (ФОП ДО, п. 

24.1, стр. 152): 
- организация различных 

видов детской 

деятельности; 

- режимные процессы; 

- самостоятельную 

деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями 

детей. 

В зависимости от 

решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их 

образовательных 

Традиционные методы 

(словесные, наглядные, 

практические) (ФОП ДО, 

п. 23.6, стр. 150) 

- организации опыта 

поведения и деятельности 

(приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, 

воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

- осознания детьми опыта 

поведения и деятельности 

(рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение 

художественной 

литературы, этические 

беседы, обсуждение 

поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы 

развития эмоций, игры, 

Совокупность 

материальных и  

идеальных объектов 

Демонстрационные и 

раздаточные средства 

(ФОП ДО, п. 23.7, 

стр.151) 
- визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные;  

- естественные и 

искусственные;  

- реальные и виртуальные. 

 

ДОО самостоятельно 

определяет средства 

воспитания и обучения, в 

том числе технические, 

соответствующие 

материалы (в том числе 

расходные), игровое, 

спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, инвентарь, 

необходимые для 

реализации программы. 
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потребностей, педагог 

может выбрать один или 

несколько вариантов 

совместной 

деятельности (ФОП ДО, 

п. 24.2, стр. 153): 
- совместная деятельность 

педагога с ребёнком – 

педагог обучает ребёнка 

чему-то новому; 

- совместная деятельность 

ребёнка с педагогом – 

ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

- совместная деятельность 

детей под руководством 

педагога – педагог на 

правах участника 

деятельности на всех 

этапах (от планирования до 

завершения) направляет 

совместную деятельность 

группы детей; 

- совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию - педагог не 

является участником 

деятельности, но выступает 

в роли её организатора, 

ставящего задачу группе 

детей, тем самым, 

актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

самостоятельная, 

спонтанно возникающая, 

совместная деятельность 

детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры 

детей (сюжетно – ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и 

др.), самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

соревнования, проектные 

методы). 

Методы, в основу которых 

положен характер 

познавательной 

деятельности детей: 

1) информационно-

рецептивного метод 

предполагает 

взаимодействие ребёнка с 

объектом изучения 

(распознающее 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных 

презентаций, рассказы 

педагога или детей, 

чтение); 

2) репродуктивный метод 

предполагает создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

(упражнения на основе 

образца педагога, беседа, 

составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного 

изложения представляет 

собой постановку 

проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений; 

4) эвристический метод 

(частично-поисковый) 

предполагает решение 

проблемную задачу и поиск 

решения проблемной 

задачи детьми (применение 
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познавательно – 

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и др.) 

представлений в новых 

условиях); 

5) исследовательский 

метод включает 

составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов (творческие 

задания, опыты, 

экспериментирование).  

6) метод проектов – 

способствует развитию у 

детей исследовательской 

активности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных и 

творческих способностей, 

навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя 

совместные проекты, дети 

получают представления о 

своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе.   

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, 

средств реализации программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.1.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.   

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 
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поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.   

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.1.4 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

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

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
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- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с НОДА: 

 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации 

ортопедического режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в этом 

направлении, следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание - 

важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся с двигательной 

патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни 

ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие 

родителей (законных представителей) со специалистами, осуществляющими коррекцию 

двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо 

рекомендовать: 
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- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков 

и облегчения передвижения ребенка). 

- контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части 

туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. 

У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым 

качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного 

значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует 

включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для развития 

познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит к тому, что у 

ребенка задерживается формирование целостного представления о предметах. Для 

преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь различные по 

величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, 

ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий - шероховатый, ровный - неровный, 

колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный 

мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой 

или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на 

основе тактильно-двигательного восприятия. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, 

необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка 

можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, 

карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка 

и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить  

ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно 

использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, 

свисток), размер, которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно 

учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на 

место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 

родители (законные представители) должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА 

правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 

Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

5. Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры 

на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие 

результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание 

колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого 

размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами 

массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у 

ребенка двигательных навыков родители (законные представители) могут получить у 

инструктора по ЛФК и в специальной литературе. 
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Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает любому 

ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 

действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители 

(законные представители) должны инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям 

(законным представителям) необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с 

ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с 

ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше организована 

логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. 

Родители (законные представители) должны внимательно слушать рекомендации учителя-

логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям 

(законным представителям), что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в 

результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, то есть 

длительных тренировок и повторов заданий, которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом 

режиме дома. Они должны знать о том, что: 

- речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

- речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 

громкой (но не очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на 

слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать 

ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с 

нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные представители) должны 

постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные 

представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке 

без сообщения криком об этом; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при 

слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители (законные 

представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность к 

самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных 

действий должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно 

важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических 

навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной 

адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные 

возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, 

родители (законные представители) должны знать, что можно пользоваться специально 

изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям 

ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 

пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, 

утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и 

владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 

возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-

липучками. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как 

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год, 

в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач 

и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов; 

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

Организации с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в 

следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба проводятся 

специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 

развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 

работы Организации. 
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Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме 

домашних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и 

педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 

"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 

ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним 

при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 

эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в 

развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как 

развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

- информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в Организации; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

- привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

- наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 
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е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

обучающихся в семье. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся 

с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 

обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное 

социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и 

возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что 

вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие 

формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и 

переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
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доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 

относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 

психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в 

обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с 

ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) 

в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности 

почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не 

подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость 

постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, 

каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей 

(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 

возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами 

здоровья после рождения. 



54 
 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных 

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 

потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-

развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 

организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и 

праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по 

организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 

необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 

современной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания 

обучающихся. На практических занятиях родители (законные представители) знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 

родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных 

представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 

компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным представителям): 

беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 

связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего 

педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных представителей) в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать 

переживания родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения семей 

являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы реабилитационных 

мероприятий с семьей; повышение информированности родителей (законных 

представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о 
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возможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем 

школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 

педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); 

психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении личных 

проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с 

педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. 

Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным 

представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения 

обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во многих 

случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно 

говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 

установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между 

детьми и педагогическим работником. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям (законным представителям) в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

14. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, 

расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм 

взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 

компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития обучающихся в семье. 

 

2.1.5 Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Программа по нозологиям Ссылка на ФАОП ДО QR - код 

Обучающиеся с ТНР п. 43 

 
Обучающиеся с НОДА п. 44 

 
Обучающиеся с ЗПР п. 45 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm7icvtui8843866814&index=555
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm7icvtui8843866814&index=568
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm7icvtui8843866814&index=590
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Обучающиеся с РАС п. 46 

 
Обучающиеся с УО п. 47 

 
 

2.1.6 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России.  

 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm7icvtui8843866814&index=643
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm7icvtui8843866814&index=669
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Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

2.1.7. Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

 

Обязательная часть 
 

Цель воспитания п. 49.1.1 Задачи воспитания   

Общая цель воспитания в ДОО - личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных 

представлений  

о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного 

отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим 

людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта 

деятельности и поведения  

в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. 

         1) Содействовать  развитию 

личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 
2) Способствовать становлению 

нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) Создавать условия для развития 

и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности  

к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 
4) Осуществлять поддержку 

позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=lm7icvtui8843866814&index=694
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В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и 

пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
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- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
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- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Направления деятельности воспитателя по формированию ЗОЖ: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т. ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Направления деятельности воспитателя по формированию КГН 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота лица 

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

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 
 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 
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в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т. 

ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 
Целевые ориентиры воспитания  
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1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание 

Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое 
Культура и  

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 
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Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения  

освоения программы 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной деятельности. Имеющий 

представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 
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деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 
2.1.8. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Уклад дошкольной образовательной организации 
 

 

Основные 

характеристики 

уклада ДОО 

Содержание 

Цель  и смысл 

деятельности ДОО, её 

миссия 

 Цель: развивать личность каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальности, создать условия для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества.  Смысл деятельности: создать такие 

условия в ДОО, чтобы воспитать высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, знает и 

чтит духовные и культурные традиции многонационального 

народа России.  Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и 

социальных партнеров создать условия для воспитания, развития 

и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и 

передовых технологий настоящего. 
Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их 

родителей, сотрудников, социальных партнеров. Реализация 

права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 
При поступлении в МБДОУ «Детский сад № 2» между родителями 

(законными представителями) и МБДОУ заключается договор. 

Принципы  жизни и 

воспитания в ДОО 
 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы 

детей в различных видах деятельности. 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, ее свободного развития; 
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воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования.   

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, которые разделяют все 

участники образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.   

 Принцип общего культурного образования. Воспитание на 

основе культуры и традиций России, в том числе 

культурных особенностях региона.   

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. Принцип совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения.  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования 

Образ  ДОО, её 

особенности, 

символика, внешний 

имидж 

Образ МБДОУ «Детский сад № 2» ассоциируется у родителей, 

проверяющих органов и социальных партнеров с образом 

достаточно профессиональной команды детского сада, в котором 

управленческая и педагогическая части эффективно дополняют 

друг друга, а также с открытостью и добродушием к 

окружающим и в первую очередь к детям.  Неофициальное 

название ДОО – «Солнышко» символизирует мир и 

благополучие в доме, радость и счастье, силу духа и мощь 

развивающего потенциала всего коллектива детского сада. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада, уважительное 

отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

презентация успешного опыта на городских методических 

мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, в 

официальных госпабликах в социальной сети, на сайте 

позволяют формировать и поддерживать положительный 

внешний имидж МБДОУ «Детский сад № 2» 
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Отношения  к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности 

педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного 

образования – признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Предоставляют 

воспитанникам право выбора, поддерживают детскую 

инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности, реализуют педагогические технологии для 

успешной социализации воспитанников и развития у них 

коммуникативных навыков. В рамках детских общностей 

педагоги учат детей относиться друг к другу с уважением. 

Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, 

общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать 

правила, проявлять активную личностную позицию, бережно и 

уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к 

родителям, педагогам и другим взрослым людям.  Отношение к 

родителям (законным представителям) воспитанников строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО и приоритета 

семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе 

воспитательной работы педколлектив МБДОУ «Детский сад № 

2» реализует различные виды и формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе 

принципов открытости и кодекса нормы профессиональной 

этики и поведения. С целью реализации воспитательного 

потенциала МБДОУ «Детский сад №2» организует работу по 

повышению профессионально-личностных компетенций 

сотрудников ДОО, организует форму социального 

взаимодействия с социальными партнерами. 

Ключевые  правила 

ДОО 

1. Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к 
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воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

- на личном примере формировать у детей ценностные 

ориентиры, нормы общения и поведения; 

-  мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять 

стремление к взаимодействию; 

-  поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала 

общественную направленность; 

-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам;  

-  насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и 

объединяют;   

-  следовать общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

2. Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 

3. Регулярная утренняя зарядка и зарядка после сна для детей.  

4. Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное 

ДОО, осуществляется на основании медицинского заключения. 

5. Родители (законные представители) обязаны приводить 

ребенка в организацию здоровым и информировать воспитателей 

о каких-либо изменениях, произошедших в его состоянии 

здоровья дома. 

6. Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний 

фильтр) проводится воспитателями или медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить 

бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с 

подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению детского сада не допускаются. 

7. После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

8. Категорически запрещается приносить в детский сад: 

  острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т.д.).  

 продукты питания для угощения воспитанников.  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать 

ребенку лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия 

или другие особенности здоровья и развития, то родители 

(законные представители) должны поставить в известность 

воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

Правила для семьи: 

1. Родители (законные представители) воспитанников должны 

знать о том, что своевременный приход в ДОО - необходимое 

условие качественной и правильной организации воспитательно - 

образовательной деятельности.  
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2. Родители (законные представители) обязаны лично передать 

воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка 

лично.  

 3. Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в 

известность воспитателя группы, а также поручать это детям, 

подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, 

наркотическом опьянении.  

 4. Родители (законные представители) обязаны забрать своего 

ребенка до 19.00. В случае неожиданной задержки, родитель 

(законный представитель) должен незамедлительно связаться с 

воспитателем группы.  

 5. Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то 

требуется заранее оповестить об этом администрацию ДОО и 

сообщить, кто будет забирать из числа тех лиц, на которых 

представлено личное заявление родителя (законного 

представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной 

деятельности воспитанника: 

1. Основу режима ДОО составляет установленный распорядок 

занятий, прогулок, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, сна и бодрствования и 

самостоятельной деятельности воспитанников.  

 2. Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и 

времени года в соответствии с действующим СанПиНом.  

3. Режим обязателен для соблюдения всеми участниками 

образовательной деятельности. При организации режима 

пребывания воспитанников в ДОО недопустимо использовать 

занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения.  

4. В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 

специально организованных занятий, нерегламентированной 

деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускать 

напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Традиции  и ритуалы, 

особые нормы этикета 

в ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции и ритуалы МБДОУ «Детский сад № 2» формируют и 

развивают творческое мышление детей, помогают реализовать 

идеи воспитанников. 

Ежедневные традиции:  

- «Утренний круг»    

- «Вечерний круг»,  

- «Минутки общения» 

- «Чтение перед сном» 

     Еженедельные традиции:  

- «Новости выходного дня» (понедельник) 

      Ежемесячные традиции:  

- «День именинника»  
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- «Наша гордость»  

Ежегодные традиции:  

- «Тематические выставки»  

- «Гость дня 

- «Собирание коллекций» 

- «Фотопоиск»  

- Традиционным является проведение: 

 общественно–политических праздников («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя» и др.) 

 социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана», «Георгиевская лента», «Окна победы», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц» и др.) 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали  

такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного 

возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Само понятие «традиции» обязывает нас применять 

русские народные игры в воспитательной деятельности. Это 

педагоги осуществляют через режимные моменты (прогулки) и 

детско-взрослые проекты. 

Традицией стало совместное оформление приёмной к 

различным датам. 

          В МБДОУ «Детский сад № 2» есть особые нормы этикета, 

которых придерживается педколлектив:  

- педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует 

детей и родителей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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- уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особенности  РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОО, 

учитывающие 

социокультурный 

контекст, внешнюю 

социальную и 

культурную среда ДОО 

(учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные 

особенности) 

Оформлен патриотический уголок, где представлена символика 

Российской Федерации, Ставропольского края, города Михайловска 

 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

Организации 

(учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные 

особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  

Социокультурное окружение ДОУ достаточно разнообразно. 

Ставрополье - край живописнейшей природы, самобытной 

культуры и богатых духовных традиций. По своему природному и 

творческому потенциалу он стоит в числе первых среди регионов 

России. Ставропольский край славится богатейшей историей, 

большим количеством памятников истории и культуры, а также 

природными заповедниками, многие из которых имеют статус 

памятников природы федерального и регионального значения. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

Отражение ценностей в РППС: Ценности Жизнь, Красота, Милосердие, Добро, 

Дружба, Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные 

ценности жизни дошкольника. 

Родина: Портреты героев. Мини-музей русской культуры и быта. 

Географические карты (путешествий по России). Патриотические уголки. Информация на 

стенды по краеведению, о военных профессиях. Государственные символы РФ. Фото 

первых лиц РФ, Ставропольского края, г. Михайловска. Папки-передвижки «День России», 
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«День флага». Народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ «Семейное древо». 

Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические украшения к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека). Музей 

семьи. «Семейные традиции» (для просмотра детьми). Буклет куда пойти с ребенком в 

выходной, о поездках, экскурсиях, походах. Семейные альбомы, родословные, семейные 

гербы и др. 

Труд: Информация на стенд «Профессии наших родителей». Уголки дежурства.  

Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Народные костюмы, изделия народных 

промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам. Набор картинок «Правила 

поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре». Полочка красоты (в группах). 

Мини-музеи в группах, (народные, музыкальные, книг…). Эстетика группы. Красота 

комнатных растений. Эстетика интерьеров, штор в помещении. Психогигиена изображений. 

Выстраивание социокультурного пространства в рекриациях ДОО. Центры театральной и 

музыкальной деятельности, ИЗО деятельности. Костюмерная. Музыкальный зал. Детский 

театр.  

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. Метеоплощадка на 

территории ДОУ.  

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (информация на 

стенды, плакаты). Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. Площадка 

ПДД. Тематические уголки по ПДД. Тематические уголки о спорте, о проведении 

Олимпийских игр. Уголок уединения,  

Природа:  Наборы картинок  культурных, лекарственных растений, приборы  для 

наблюдений за природными явлениями, живимыми и неживыми объектами, 

самостоятельному экспериментированию, наблюдению и другим способам деятельности 

для познания свойств объектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, 

камней и других), водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопады). Коллекции  

камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания. 

Приспособления  для углубления представлений о характерных явлениях природы в разные 

сезоны года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), 

изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на 

природу. 

 
Воспитывающая среда образовательной организации 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками 

и строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами. Особая роль отводится художественному оформлению помещений: 



72 
 

спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

украшения. Очень важна эстетика быта, оформление помещений.  

- «от совместности деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания. На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи. Особенно важно для педагога детского сада: 

спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и 

т.д. Речь должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, 

неторопливой.  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Пребывание в ДОУ ориентировано на то, чтобы доставлять ребенку радость, а 

воспитательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей (обстановка в детском саду является 

располагающей, почти домашней, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства);  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим 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 педагоги: устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; поддерживают 

инициативу детей по созданию новых норм и правил).  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие самостоятельности, детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности (Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми);  

Для реализации этих ориентиров педагоги:  

 проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила;  

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка;  

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;  

 обсуждают с родителями (законными представителями) вопросы воспитания и 

включают членов семьи в совместное взаимодействие.  



73 
 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ, 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

В ДОУ существует практика коллективного планирования, разработки и проведения 

общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. 

Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, а также 

информационные стенды, социальные сети, официальный сайт ДОУ. 

Воспитывающая среда ДОУ является насыщенной и структурированной. 

 

Общности образовательной организации 

 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В ДОО выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

 Дети-дети 

 Педагог-педагог 

 Родители (законные представители) – родители (законные представители) 

 

Ценности и цели:  

 
профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого 

сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребенка как личности. 

 

Цель: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребенка. 

Ценность принятия и 

уважения. 

 

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребенка. 

Ценности доверия, 

дружбы, ответственности 

и заботы. 

Цель: равноправие и 

партнерство взрослого и 

ребенка. 

 
В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

 Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
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участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

- педагогический совет; 

- творческая группа; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на то, чтобы:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся: 

- Родительский комитет, 

- Совет родителей, 

- Родительское собрание. 

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно используют: 

- фотоотчет в социальных сетях и на сайте ДОУ (деятельность детей в течение дня); 

- видео-поздравление на праздники в социальных сетях; 

- оформление стенгазет к праздникам. 

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 
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К детско-взрослой общности в ДОУ относятся «Эколята». 

 Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Система отношений в профессиональной общности отражается и в наставничестве. 

Работа выстраивается в соответствии с Положением, программой наставничества. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми на прогулке, во время общих мероприятий и праздников, на выездах за территорию 

детского сада, на экскурсиях.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, опыт 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме этого, для 

старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

 

Соотношение образовательных областей 

и направлений воспитания 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие  
 

Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 
Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
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«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота», «Человек», «Природа», что предполагает: 
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 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

 становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническими нормами и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

Формы совместной деятельности в ДОУ 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Основная цель взаимодействия детского сада 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, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

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 
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друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях. 

 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей) 

 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. 

В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

При организации совместной работы ДОУ с семьями необходимо соблюдать 

основные принципы: 

− открытость детского сада для семьи; 

− сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

− создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

− диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Виды и формы деятельности: 

- деятельность Родительского комитета и Совета Учреждения, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 



79 
 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 

События образовательной организации 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

События ДОУ могут включать:  

- праздники;  

- общие дела;  

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка);  

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее);  

- свободную игру;  

- свободную деятельность детей. 

 

Праздники и общие дела: 

 

К ключевому элементу уклада ДОУ относится установившийся порядок 

жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия участников образовательных отношений, 

обусловленный действующими нормами и правилами поведения и отношений, базовыми 

национальным Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 
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группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков.  

Годовой круг праздников: 

 общественно–политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День космонавтики», «День 

народного единства»); 

 сезонных праздников, основанных на народных традициях и фольклорных 

материалах («Осенины», «Новый год», «Колядки», «Масленица», «День России»); 

 международных праздников экологической направленности: 

«Всемирный день земли», «Всемирный день воды», «Международный день птиц», 

«Всемирный день «Друзей», 

«Всемирный день улыбок». 

 традиционных праздников, мероприятий: 

«Выпускной бал», «День знаний», «День матери», «День семьи» 

 профессиональных праздников «День воспитателя и всех работников детского 

сада» 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы»,  «Чистые дорожки», «Кормушка для 

птиц», «Эколята-дошколята» и др.) 

Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты,  

- фестивали,  

- выставки совместных коллекций,  

- выставки семейного творчества,  

- встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОУ примерном календарном плане воспитательной 

работы.  

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, 

так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, 

интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада 

(взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского 

сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. 

Поэтому, такие разные и не похожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, 

значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему 

мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к 

детскому саду мы считаем основной своей задачей.  

 

Уклад жизни ДОУ: 

 

Ежедневно воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей (проводится утренний круг).     
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Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и 

интересно провести время, создаёт доброжелательную атмосферу. Обсуждает содержание их 

совместной деятельности на текущий день.  

Во время утреннего круга с помощью «Календаря дел» педагоги предлагают старшим 

дошкольникам планировать собственную деятельность в группе (в старшей группе – на 

неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений отмечаются 

интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники, предполагаемые экскурсии, 

встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и пр.). В 

процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. Дети знакомятся с 

государственной символикой, учат гимн РФ. 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. 

В конце дня проводится вечерний круг, где все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня (что планировали, что получилось, над чем нужно поработать, отмечают 

положительные моменты). Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Ежедневно проводятся «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить 

время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая 

благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство 

значимости и доверия. 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности;  

«День именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе;  

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование 

«чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в оборудовании 

оформлении;  

 «Наша гордость»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

«Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков;  

«Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам.  

«Фотопоиск» учит воспитанников искать ответ на вопрос воспитателя через 

фотографии. Дети и родители гуляют по городу, изучают исторические места, 

фотографируют их, а затем презентуют снимки.  

 

Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка): 

 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
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порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 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.  

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.  

Во время прогулки педагогу необходимо 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.  

 

Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее): 

Во время приёма пищи педагог создает все условия для того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 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.  

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 ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами.  

 

Свободная игра и свободная деятельность детей: 

 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и безучастия взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 

перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ.  

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

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

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд).  

 

Воспитательный потенциал совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОУ 

 

Используя образовательные ситуации, педагог имеет возможность вести ребенка не к 

знаниям, а к познанию окружающего мира. Таким образом, ребенок сам добывает знания и 

познает мир, давая свою оценку.  

Скорректировать модель социального поведения ребенка можно лишь в 

образовательной ситуации, требующей осмысления. Осознание трудностей и невозможность 

разрешить их привычным путем побуждает ребенка к активному поиску новых средств и 

способов решения. Процесс познания в дошкольном детстве происходит эмоционально-

практическим путем.  

Успешное формирование личности ребенка, его психические и личностные 

новообразования происходят только в процессе общения и совместной деятельности со 

взрослым. Во всех видах организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ осуществляется интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его 

ориентировка в предметном мире и в системе человеческих отношений. В процессе 

взаимодействия со взрослым удовлетворяются базовые коммуникативные потребности 

ребенка, которые составляют основу личности человека.  

Важно, чтобы между педагогами и детьми было взаимное уважение. Уважение 

является необходимым элементом в том сообществе, которым является группа детского сада. 

Воспитатели подают пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых 

они ждут от детей. Вступая в игровое общение, педагог получает возможность экономным 

путем, осуществлять руководство деятельностью детей, их развитием, регулировать 

взаимоотношения, разрешать конфликты. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 



84 
 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе, и 

включает совокупность различных условий с возможностью встречи и взаимодействия детей 

и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Реализация воспитательного потенциала развивающей предметно- пространственной среды в 

ДОУ предоставляет возможность для совместной деятельности педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:  

-  знаки и символы государства, региона (флаги, гербы РФ, Ставропольского края, 

города Михайловска);  

-  компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО (мини-музей народного 

быта);  

-  компоненты среды отвечают требованиям ФГОС ДО: экологичность, 

природосообразность, безопасность  

-  компоненты среды обеспечивают детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;  

-  компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей (совместные детско-родительские проекты, выставки «Мое 

генеалогическое древо», выставки детских рисунков «Милая мамочка», «Любимая бабушка», 

«Папа может все, что угодно», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д., опросники, анкеты 

для родителей, совместные праздничные мероприятия);  

-  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира 

(«Исследовательские центры», «Центры природы» в групповых ячейках, литература, 

демонстрационный материал, дидактические пособия); 

 -  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства («Уголок дежурства» в 

групповых ячейках, инвентарь для уборки на прогулочных площадках и верандах); 

 -  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (музыкально-

спортивный зал со спортивным инвентарем, памятки, алгоритмы, схемы по мытью рук, по 

порядку одевания на прогулку, демонстрационный материал, литература, дидактические 

пособия); 

-  компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций   многонационального российского народа 

(демонстрационный материал, литература, дидактические пособия).  

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна.  

Предметно-пространственная среда (далее–ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

 оформление помещений;  

  оборудование;  

 игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком. В каждой группе имеются такие центры активности 

как, «Патриотический уголок», «Уголок уединения», «В мире природы» и организованы 

различные мини-музеи: «Хлеб-всему голова», «Бабушкины куклы», «Народная игрушка», а 

также макеты «Русская изба - теплотой полна!». Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. Среда 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ является гармоничной и 
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эстетически привлекательной и включает знаки и символы государства, региона, округа, 

города и организации, которые размещаются не только в групповых помещениях, но и в 

рекреации детского сада. Рекреации/приемные групп постоянно пополняется сменяющимися 

композициями, в соответствии с государственными праздниками РФ и значимыми 

событиями.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация, отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда экологичная, природосообразная и безопасная. Наполняемость среды отвечает 

принципу целостности воспитательного процесса. Для реализации всех образовательных 

областей подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям детей дошкольного возраста; 

предусматривают принцип интеграции. При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

ППС обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности, 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а так же отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и 

сохранены в среде. На общесадовских и групповых стендах ДОУ размещаются регулярно 

сменяемые экспозиции: творческих работ детей и родителей, позволяет реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об 

интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.).  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 При выборе материалов и игрушек для РППС администрация ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

соответствуют требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: - 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами.  

 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей 

осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. Самораскрытие 
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личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается 

социальными партнерами, что способствует успешной социализации воспитанников. 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе.  

План действий 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

- Обогащение познавательной сферы детей.  

-  Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

концертах. 
 

МКУК 

«Михайловский 

историко-

краеведческий музей 

им. Н.Г. 

Завгороднего» 

- Обогащение познавательной сферы детей. Проведение 

занятий, экскурсий. Работа с данными социальными 

партнерами направлена на приобщение детей к истории 

города Михайловска.  

- Экскурсии позволяют дошкольникам не просто пройтись 

по залам музея, но и прикоснуться к выставочным 

экспонатам. 

-  Экскурсоводы рассказывают детям об истории предметов, 

их появлении, авторах, архитекторах.  

- Каждое последующее занятие, точнее его тема 

определяется выбором детей из предложенных им тем. 

Данное взаимодействие помогает в успешной социализации 

воспитанников с ОВЗ. 

ОГИБДД 

Шпаковского 

муниципального 

района 

Работа направлена на формирование у детей осознанного 

безопасного поведения в экстремальных ситуациях, 

формирование знаний об оказании первой помощи. 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

ГБУЗ СК  

«Шпаковская ЦРБ» 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ. 

Пропаганда ЗОЖ, проведение медицинских осмотров. 

ГБОУ 

«Психологический 

центр»  г.Михайловск 

Реализация инклюзивного образования, повышении 

педагогической компетентности родителей в воспитании, 

развитии и обучении детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Театральные 

коллективы 

Ставропольского края 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, консультации, 

инструктажи с педагогами, Дни безопасности, тренировки 

по эвакуации.  
 

 

2.1.9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Кадровое обеспечение 

 

В ДОУ воспитанием и обучением детей занимаются специалисты: 

 заведующий - 1,  

 старший воспитатель - 1,  

 педагога-психолог - 1,   

 учитель – логопед - 1,  

 музыкальный руководитель - 1, 

 воспитатели групп - 8. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 
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- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом  

Старший воспитатель 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

- организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных  

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  
- формирование мотивации педагогов к участию в  

разработке и реализации разнообразных образовательных и 
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социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 

т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов;  

Педагог-психолог  

 

- оказание психолого-педагогической  помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе.  

 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами 

в рамках воспитательной деятельности;  

 

Помощник воспитателя 

 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие  

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

 

 

Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Для реализации Программы воспитания ДОУ использует практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе Институт воспитания РФ             

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/


89 
 

 

 
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028).   

В ДОО приняты следующие управленческие решения, связанные с осуществлением 

воспитательной деятельности: 

- Внесение изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности 

- Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

- Изменения в программе развития ДОО 

- Изменения в ВСОКО ДОО 

Вся информацию размещается на сайте детского сада. 

Методическое обеспечение программы  

 

1. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и 

гражданское воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012.  

2. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2014.  

3. Безрукова М.И., Волкова Н.Н. Музейная педагогика в системе дошкольного 

образования. https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/  

4. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы / 

К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010.  

5. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров личности 

дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7.  

6. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ / под.ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006.  

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.  

8. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

9. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007.  

10. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010.  

11. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: 

целевой творческий практико-ориентированный проект. - Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2013.  

12. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в 

притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – М.: «Амрита – Русь», 2009. 

(Серия «Образование и творчество»).  

13. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: 

Сфера, 2010.  
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14. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш.учебн. 

заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академия», 2009. 160с.  

15. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013.  

16. Морозова А.Н. Музейная педагогика: Из опыта методической работы/ Под ред. 

А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: Сфера, 2006.  

17. Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6. – Стр. 30-31.  

18. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности у детей 

дошкольного возраста средствами народного искусства // Творческая педагогика накануне 

нового века: Материалы 1 научно-практической конференции. - М.: МПГУ, 1997. - С.214-

216.  

19. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

20. Попова И.А. О диалоге музейной и семейной педагогики в практике 

дополнительного образования дошкольников. // Управление ДОУ, 2006, № 5. – Стр. 84.  

21. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов к управлению по 

результатам // Воспитательная работа. 2010 №4. С.61- 64.  

22. Столяров Б. Педагогическая деятельность музея. // Дошкольное воспитание, 2002, 

№ 11. – Стр. 66.  
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Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

На уровне уклада МБДОУ «Детский сад № 2» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.  

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

Условия Содержание 

Направленное на 

формирование личности 

взаимодействие взрослых 

с детьми 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребёнку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

Формирование игры как 

важнейшего фактора 

воспитания и развития 

ребёнка с особыми 

образовательными 

потребностями 

с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения; 

 

Создание воспитывающей 

среды 

способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 
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Доступность 

воспитательных 

мероприятий 

-совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка;  

-речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

Участие семьи необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 
2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности в части 

 
1) Парциальная программа «Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

От 3 лет до 4 лет 

Общие задачи: 

- Создать условия для эмоционально 

позитивного, комфортного состояния 

детей, поддерживать чувство базового 

доверия к миру. 

Дать доступное возрасту 

представление о возможных 

опасностях как угрозах жизни и 

здоровью в разных ситуациях (дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте). 

- Создавать условия для формирования 

навыков осторожного поведения в 

потенциально опасных местах (возле 

окон и дверей, на балконе, лестнице, 

горке и т.п.) и ситуациях (на дороге, в 

транспорте, в магазине, на прогулке, за 

столом, в ванной). 

Витальная безопасность: 

- В естественных условиях приобщать 

детей к здоровому образу жизни, 

продолжать знакомить с 

гигиеническими нормами и правилами 

(умываться, чистить зубы, 

причесываться и др.). 

- Продолжать знакомить с базовыми 

правилам безопасного поведения по 

отношению к телу и здоровью — 

своему и других людей (детей и близких 

взрослых). 

- Дать начальное понятие о значении 

движений для здоровья человека; 

поддерживать и развивать 

Взрослый дает элементарные представления о 

ценности здоровья и здорового образа жизни, о 

полезной и вредной пище, о пользе физических 

упражнений, утренней зарядки, закаливающих 

процедур. У детей формируется интерес к 

правилам безопасного и здоровьесберегаюшего 

поведения. Педагог воспитывает осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для здоровья человека ситуациям, умение 

сообщать о своем самочувствии взрослому. 

Воспитатель беседует с детьми о правилах 

безопасного поведения по отношению к своему 

здоровью и объясняет, почему нельзя ходить в 

мокрой одежде и обуви, брать в рот неизвестные 

ягоды и плоды, есть грязные овощи и фрукты, есть 

слишком много сладкого, пить некипяченую воду.                        

Учит детей соблюдать правила безопасного 

поведения по отношению к здоровью других детей, 

напоминает во время игр в помещении и на участке, 

что нельзя бросать песок, палки, толкать других 

детей, обижать грубыми словами, отказываться 

сотрудничать, провоцируя у других детей плохое 

настроение и стресс. Следует радоваться тому, 

что кто-то уже умеет делать полезные и 

интересные вещи. Здоровье человека, и тем более 

ребенка, во многом определяется его эмоционально-

психическим состоянием, которое зависит от 

системы взаимоотношений с ближайшим 

окружением: с родителями, педагогами, другими 

детьми. Важнейшее условие для эмоционального 

здоровья ребенка — его отношения с семьей, 

ощущение родительской любви и безусловного 
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потребность в движениях; обогащать 

двигательный опыт и формировать 

культуру движений как основу 

витальной безопасности. 

- Содействовать формированию 

начальных представлений о безопасном 

поведении в быту, знакомить с 

возможными рисками и правилами 

здоровье сохранного обращения с 

различными материалами и 

предметами (горячими, хрупкими, 

тяжёлыми и др.), инструментами и 

приборами (острыми, колющими, 

режущими и др.). 

Социальная безопасность: 

- Обеспечивать комфортный 

эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок 

чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

- Поддерживать интерес к освоению 

базовых правил культуры поведения и 

общения с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

 - Поощрять следование общепринятым 

правилам и нормам. 

- Поддерживать и развивать 

потребность в положительных 

эмоциях, активности и 

самостоятельности в разных 

жизненных ситуациях. 

Дорожная безопасность: 

- Дать базовые представления о дороге, 

ее значении и строении. 

 - Познакомить с элементарными 

правилами поведения на дороге. 

- Расширять представления о 

транспорте, его видах, значении, 

возможных опасностях и правилах 

поведении в транспорте. 

Пожарная безопасность 

- Познакомить с огнем как явлением 

культуры и его функциями (тепло, 

свет, красота) через деятельность 

человека. 

- Дать начальное представление о том, 

как человек управляет огнем через 

представление о «домиках» для огня 

(печь, свеча, лампа, фонарь и др.) и 

возможных опасностях при обращении 

с огнем и электроприборами. 

Экологическая безопасность: 

принятия близкими ребенка таким, какой он есть. 

Для детей младшего дошкольного возраста 

ощущение родительской любви чаще всего 

приобретается невербальным путем, через 

тактильные взаимодействия. 

Воспитатель у детей старается пробудить 

интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей. В этом возрасте 

совершенствуются умения различать и называть 

органы чувств  (рот, нос, уши, глаза). Воспитатель 

продолжает знакомить детей с внешним 

строением тела человека (голова, шея, туловище, 

руки; ноги); дает представление о их роли в  жизни 

человека, о том, как ухаживать за ними. 

Воспитатель совершенствует умения детей 

правильно осуществлять процессы умывания, 

купания, мытья рук с использованием мыла (при 

незначительной помощи взрослого), элементарно 

ухаживать за внешним видом. Воспитатель 

побуждает детей пользоваться только 

индивидуальным полотенцем, расческой, носовым 

платком; обращает внимание на то, что при кашле 

и чихании нужно прикрывать нос и рот носовым 

платком. Развиваются умения детей одеваться и 

раздеваться (при участии взрослого). 

Воспитатель поддерживает стремление детей 

к самостоятельным действиям. Воспитывается 

потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Во время умывания, мытья рук воспитатель 

обращает внимание детей на то, что нужно 

вовремя закрывать кран, объясняет, почему к воде 

нужно бережно относиться. 

Дети осваивают правила культурного поведения 

во время приема пиши (тщательно пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, 

не разговаривать с полным ртом, не кричать и не 

смеяться за столом); дети приобретают навык 

есть без помощи взрослого (правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой). Знакомятся с 

техникой чистки зубов. Воспитатель приучает 

детей полоскать рот после каждого приема пиши, 

побуждает детей чистить зубы утром и вечером. 

Взрослый учит детей безопасному поведению: 

не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно 

обращаться с острыми предметами, не 

просовывать, голову между прутьями решеток, не 

вставлять в электрические розетки пальцы или 

какие-либо предметы. 

Принятие ребенка другими сверстниками, 

установление с ними дружеских взаимоотношений 

также В значительной степени влияет на 
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- Наглядно пояснить базовые правила 

экологически грамотного поведения в 

природе (не рвать цветы, не ломать 

ветки деревьев, не ловить бабочек, не 

давить жуков) и в быту (аккуратно 

обращаться с книгами и журналами, 

экономно расходовать воду при 

умывании). 

Безопасность в обществе, правовое 

воспитание: 

- Продолжить знакомить с правилами 

поведения в группе, общественных 

местах, на транспорте. 

- Чтение сказок, рассказов и 

обсуждение «хороших» и «плохих» 

поступков сказочных героев. 

- Просмотр мультфильмов/ 

обыгрывание ситуаций с обсуждением 

норм  и правил поведения в обществе 

(нарушение общепринятых правил и 

законов, совершение преступных 

действий). 

- Первоначальное знакомство с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН. 

эмоциональное состояние ребенка и, таким 

образом, сказывается на его психофизическом 

здоровье.  

Воспитатель поддерживает потребность в 

обшении со взрослым, в сотрудничестве с ним, 

поощряет попытки делиться своими 

впечатлениями, разговаривать вежливо и 

уважительно. 

Взрослый развивает интерес к сверстникам, 

способствует установлению добрых отношений 

между детьми, помогает им лучше узнать друг 

друга. В играх, общении взрослый учит детей 

проявлять отзывчивость к переживаниям; 

поощряет желание пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

Воспитатель привлекает детей к участию в 

общем деле: в коллективных играх, совместной 

продуктивной деятельности, в слушании сказок, в 

рассматривании иллюстраций, в уборке игрушек и 

т.д. Дети осваивают способы взаимодействия друг 

с другом: учатся спокойно играть, не мешая друг 

другу; играть рядом, делиться игрушками, вместе 

разыгрывать небольшой игровой сюжет, 

выполнять простые поручения. 

Взрослый помогает ребенку перейти от 

одиночной игры и игры рядом к ролевой игре, 

поощряет стремление детей играть рядом с 

товарищем в игровом уголке, что способствует 

возникновению и укреплению доброжелательных 

отношений между детьми. 

При возникновении конфликтов между детьми 

воспитатель выслушивает детей, старается 

понять их потребности и желания, дает 

возможность вместе найти конструктивные 

способы разрешения конфликтных ситуаций 

(договариваться, помириться и т.д.). 

Воспитывая предпосылки (начала) культурного 

общения, правильного поведения в быту, взрослые 

учат ребенка приветливо здороваться и прощаться, 

называть сверстника по имени, взрослого по имени 

и отчеству, вежливо обращаться с просьбой, 

благодарить за помощь, угощение. Наблюдая за 

детьми в быту; воспитатель обращает внимание 

на их поведение за столом, в помещении; приучает 

замечать неполадки в собственной одежде и обуви, 

окружающих предметах и находить 

самостоятельно или с помощью взрослого способы 

их устранения. Здесь важен образец правильного 

поведения взрослых и детей старшего возраста. 

С помощью воспитателя ребенок начинает 

уверенно ориентироваться в своей группе, 

осваивает места расположения игрушек, игрового 
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оборудования, понимает, что у всех детей равные 

права на то, что находится в групповой комнате. 

Осваивает правило «Каждой игрушке свое 

место». 

От 4 лет до 5 лет 

Общие задачи: 

- Поддерживать психологически 

благоприятную атмосферу в группе для 

эмоционально позитивного состояния 

каждого ребенка, комфортного и 

безопасного взаимодействия детей в 

разных видах деятельности. 

- Расширить представления об 

опасностях как угрозах жизни и 

здоровью человека. Учить выявлять 

причины опасностей, осваивать 

способы их предупреждения и 

преодоления (например, не играть со 

спичками, не входить в лифт без 

взрослых, не вступать в общение с 

незнакомыми людьми без поддержки 

близких взрослых). 

- Продолжать знакомить с разными 

видами безопасности - витальной, 

социальной, экологической, дорожной, 

пожарной, информационной. 

- Создать условия для освоения и 

осмысления правила безопасного 

поведения в помещении (дома и в 

детском саду), на улице, на участке 

детского сада, в транспорте и в 

общественных местах. 

Витальная безопасность: 

- Дать представление о ценности 

жизни и здоровья. 

 - Воспитывать бережное отношение к 

жизни и здоровью - своему и других 

людей (детей и близких взрослых); 

поддерживать интерес к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

- Поддерживать желание вести 

здоровый образ жизни, расширить 

представления о важности для 

здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, режима дня, физических 

упражнений, сна, прогулок. 

- Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки. 

- Уточнять и расширять 

представления о частях тела и органах 

чувств человека, пояснить их значение 

для жизни и здоровья человека. 

Воспитатель продолжает беседовать с 

детьми и напоминать им о том, как нужно 

бережно относиться к своему здоровью, как 

правильно вести себя, чтобы не заболеть (почему 

нельзя грызть сосульки, кричать на морозе, долго 

смотреть телевизор, летом б солнечнятс погоду 

нужно надевать панамку, пить Боду, нельзя долго 

находиться на солнце без защитного крема и т.п.). 

Постоянно напоминает о том, как правильно вести 

себя, чтобы не причинить вреда здоровью других 

детей (нельзя направлять острые предметы б 

сторону другого, ножницы следует передавать 

кольцами к человеку, необходимо предлагать 

помощь, но не навязывать ее, нельзя осуждать 

работы других людей, но нужно находить, за что 

их похвалить). 

Воспитатель создает условия для 

соблюдения детьми санитарно-гигиенические норм 

и правил. Продолжает работу по осуществлению 

мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению 

защитных сил организма. Обеспечивает 

рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на 

воздухе, Обращает внимание детей что надо 

поддерживать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 

Воспитатель продолжает учить детей 

правилам безопасного поведения в детском саду и 

на участке (до чего можно и нельзя дотрагиваться, 

куда можно и нельзя залезать, какие предметы 

могут представлять собой опасность). На горке, на 

качелях, на карусели есть особые правила 

поведения. В сырую погоду может быть скользко, 

особенно на мокрых листьях; следует особенно 

осторожно вести себя в резиновых сапогах. 

Объясняет, что на мокром полу можно легко 

поскользнуться, поэтом нельзя брызгаться водой во 

время умывания, пролитую на пол воду нужно сразу 

вытереть. Объясняет детям, что нельзя уходить 

за территорию детского сада одним или с 

незнакомыми взрослыми, брать от незнакомых 

людей угощение, игрушки и пр. 

Педагог знакомит детей с бытовыми 

приборами и предупреждает о технике 

безопасности при работе с ними (телефон, 

телевизор, компьютер, фен, миксер и т.д.). 
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- Углубить представление о значении 

движений, двигательной активности и 

физических качеств (ловкость, сила, 

скорость, меткость) для безопасности 

жизни и здоровья человека. Системно 

приобщать к физической культуре; 

обогащать двигательный опыт. 

- Формировать умения обращаться за 

помощью к взрослым при плохом 

самочувствии (головная боль, 

тошнота) или травме, описывать 

словами свое состояние и 

самочувствие. 

Социальная безопасность: 

- Поддерживать доброжелательное 

отношение к окружающим людям; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость; формировать умение 

понимать и правильно реагировать на 

эмоциональное состояние других людей; 

поддерживать стремление к 

доверительному общению со 

сверстниками. 

- Поддерживать потребность в 

положительных эмоциях, активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

- Воспитывать культуру общения, 

желание выполнять общепринятые 

нормы и правила взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

(здороваться, прощаться, извиняться, 

быть вежливым, благодарить). 

Дорожная безопасность: 

- Продолжать знакомить с 

дорогой как явлением культуры. 

- Формировать практические навыки 

безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. 

- Расширять  представления  о  

транспорте,  его  видах,  значении,

 возможных опасностях и 

правилах поведении. 

Пожарная безопасность: 

- Продолжать знакомить с огнем как 

явлением культуры и его значением в 

жизни человека (тепло, свет, 

приготовление еды, защита, красота, 

уют и др.). 

- Расширить представление о том, как 

человек управляет огнем («домики» для 

огня; профессии, связанные с огнем 

Воспитатель продолжает работу по 

формированию доброжелательных отношений 

между детьми и взрослыми, используя для этого 

возникающие в группе ситуации, разнообразные 

детские виды деятельности, художественную 

литературу, игры по сюжетам сказок, пение, 

рисование, различные виды театрализованной 

деятельности, в которых речь идет об отношениях 

и чувствах детей и взрослых. 

Дети знакомятся с миром чувств, 

переживаний, эмоциональных состояний людей 

(радость, печаль, страх, гнев, удовольствие), 

учатся видеть их проявление в мимике, жестах или 

интонациях голоса. По примеру воспитателя дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость к 

переживаниям сверстников; сопереживают 

персонажам сказок, историй; эмоционально 

откликаются на произведения искусства. 

Воспитатель поддерживает стремление 

детей к совместным играм, помогает закреплять 

освоенные способы взаимодействия со 

сверстниками (спокойно играть рядом, делиться 

игрушками, объединяться в группы на основе 

личных симпатий). 

Взрослый напоминает детям о 

необходимости соблюдения общепринятых правил в 

детском саду (здороваться, прощаться, 

благодарить за оказанную услугу, оказывать 

помощь, вежливо выражать свою просьбу, 

называть работников детского сада по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых); 

поощряет самостоятельность детей в выполнении 

знакомых правил общения со взрослыми и 

сверстниками в привычной обстановке. Взрослый 

организует жизнь детей так, чтобы у них 

неуклонно формировалась привычка к соблюдению 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному' и несогласия с действиями обидчика; 

желание быть добрым, справедливым, отзывчивым. 

Воспитатель рекомендует родителям 

приглашать детей из группы к себе в гости, 

активнее общаться между собой, вовлекает 

дошкольников в игры на семейные темы, расширяя 

тем самым представления о семье, родственных 

отношениях, семейных традициях, обязанностях по 

дому различных членов семьи; дает представление о 

том, что семья - это все: кто живет вместе с 

ребенком. Дети учатся определять различные 

эмоциональные состояния людей, изображенных на 

фото или картинах, связывать их настроение с 

определенными событиями в жизни семьи. 

Воспитатель учит детей бережному, 
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(повар, кузнец); бытовые 

электроприборы); какие опасности при 

этом могут возникнуть и как их 

избежать. 

 

Экологическая безопасность: 

- Содействовать формированию 

элементарных навыков экологически 

грамотного поведения в окружающей 

среде. - Учить предвидеть последствия 

(положительные и отрицательные) 

своего поведения по отношению к 

объектам природы (если растения 

поливать, они будут расти, цвести и 

давать плоды; если растения вовремя 

не полить, оно засохнет и погибнет и 

др.). 

- Формировать умение выявлять 

причинно-следственные связи между 

действиями человека и состоянием 

природы (если мы сливаем в воду бензин 

или бросаем мусор, она становится 

грязной, непригодной для питья, 

купания, обитания животных и 

растений). 

Безопасность в обществе, правовое 

воспитание: 

- Продолжить знакомить с правилами 

поведения в группе, общественных 

местах, на транспорте. 

- Чтение сказок, рассказов и 

обсуждение «хороших» и «плохих» 

поступков сказочных героев. 

- Просмотр мультфильмов/ 

обыгрывание ситуаций с обсуждением 

норм  и правил поведения в обществе 

(нарушение общепринятых правил и 

законов, совершение преступных 

действий). 

- Первоначальное знакомство с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН. 

осторожному обращению с животными, 

пониманию того, что место диких животных в 

природе. Воспитатель объясняет, что животные 

(птицы, звери, насекомые, рыбы) - это живые 

существа, к которым нужно относиться с 

уважением (не стучать по клеткам в уголке 

природы и в зоопарке, не хватать животных уголка 

природы, не обращаться с ними как с игрушками), 

не пугать птиц на участке. Объясняет, что 

животные могут испугаться человека и укусить 

или поцарапать его, поэтому не всегда можно 

гладить даже домашних животных. 

Педагог рассказывает, что в природе есть 

опасные растения, животные, грибы, поэтому не 

нужно брать в рот незнакомые растения, не нужно 

ловить, брать в руки животных. Знакомит с 

некоторыми опасными растениями своего региона и 

грибами (мухоморы) - их нельзя трогать, однако и 

они нужны в природе, ими питаются некоторые 

животные: нельзя трогать и брать в рот 

незнакомые ягоды. Осторожно нужно относиться 

и к незнакомым домашним животным — кошкам, 

собакам. Ребенок должен понимать, что бездомные 

животные могут быть опасны, хотя и вызывают 

сочувствие. 

Воспитатель объясняет, почему нельзя 

пугать птиц, ловить других животных, ломать 

ветки, рвать цветы, бросать мусор на территории 

детского сада, в парке, сквере, приводит 

альтернативные варианты действий (интересно 

наблюдать за животными; нюхать и 

рассматривать цветы; приятно, когда участок 

чистый, а мусор находится в мусорном контейнере 

и т.п.). 

Воспитатель продолжает знакомить детей 

с объектами живой и неживой природы (вода, 

воздух, песок, глина, камни, земля (почва), растения, 

грибы, животные), формирует у них первые 

представления о взаимосвязях в природе на 

простейших примерах из ближайшего окружения 

(цветам на клумбе нужны вода, свет, тепло, 

плодородная земля, к ним прилетают разные 

насекомые, в почве живут дождевые черви, 

которые рыхлят землю; липу поливает дождик, ее 

листья едят гусеницы, к ее цветкам прилетают 

пчелы).  

Формирует представления о комнатных 

(декоративных) и дикорастущих растениях; о 

домашних и диких животных: домашние живут с 

человеком, который за ними ухаживает (кормит, 

поит); дикие животные живут не с человеком, а в 

природных условиях: волк, заяц, еж, лиса, медведь — 
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в лесу; бобры, дикие утки — в озере и т.п. 

Воспитатель рассказывает детям, где и как 

переходят улицу, как пользоваться наземным 

переходом, как следовать сигналам светофора. 

Разыгрывает ситуации перехода проезжей части 

на макете городской улицы, созданном из деталей 

конструктора или на панно, плакате с ее 

изображением. Обсуждает с детьми правила езды 

на велосипеде, рассказывает о том, что во время 

езды на велосипеде нужно обязательно надевать 

шлем. Организует игры по правилам дорожного 

движения на участке детского сада. 

От 5 лет до 6 лет 

Общие задачи: 

- Обеспечить эмоционально 

комфортный микроклимат в группе 

детского сада, поддерживать 

потребность детей в положительных 

эмоциях, активности и 

самостоятельности. 

- Расширять и систематизировать 

представления о разных видах 

безопасности — витальной, 

социальной, экологической, дорожной, 

пожарной, информационной и др. 

- Дать начальные представления о 

безопасности личности, общества и 

государства. 

- Поддерживать интерес к выявлению 

причин опасностей, освоению 

практических навыков и основных 

способов преодоления опасностей. 

 - Помочь установить связи между 

опасностями и поведением человека. 

- Развивать умение избегать опасных 

для здоровья ситуаций, знакомить со 

способами привлечения внимания 

взрослых в случае их возникновения. 

- Помочь детям составить начальное 

представление о правиле как 

общественном договоре людей. 

Создавать условия для осмысления, 

принятия и адекватного применения 

правил безопасного поведения в разных 

ситуациях (дома и в детском саду, на 

улице и в общественных местах, в 

транспорте и во время путешествий). 

Витальная безопасность 

- Системно приобщать к физической 

культуре; обогащать двигательный 

опыт. - Расширять представления о 

ценности движений, о значении 

Воспитатель обсуждает с детьми, как 

следует заботиться о своем здоровье и не 

причинить вреда здоровье других детей. 

Рассказывает детям, почему нельзя есть много 

сладкого, а нужно есть много фруктов и овощей, 

молочных продуктов. 

Напоминает, что любые лекарства и 

витамины можно принимать только с разрешения 

взрослого, что нельзя долго смотреть телевизор... 

Обсуждает с детьми, как правильно одеться на 

прогулку по погоде, какую одежду следует 

выбирать для занятий физкультурой, как следует 

правильно падать. 

Воспитатель продолжает работу по 

развитию дружеских взаимоотношений между 

детьми; поощряет интерес и внимание к 

окружающим взрослым и детям, стремление к 

совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию к 

практической деятельности. Накапливается опыт 

сотрудничества, дети участвуют в организованных 

воспитателем ситуациях совместной 

деятельности на разном содержании. Воспитатель 

учит детей делиться с другими обоими 

впечатлениями, радостью, говорить добрые слова. 

При поддержке воспитателя дети овладевают 

умениями совместной деятельности: принимать 

общую цель, договариваться о способах 

деятельности, помогать друг другу в процессе 

деятельности, работать на «общий результат», 

делить ответственность, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениями. 

Продолжается работа по развитию умения 

понимать эмоциональные состояния разных людей, 

проявлять доброту заботу о другом человеке. 

Воспитатель обучает детей определять связь 

между поведением людей и их эмоциональным 

состоянием, развивает стремление предвидеть и 

почувствовать эмоциональные состояния близких 
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ловкости, силы, быстроты для 

безопасности жизни и здоровья 

человека. 

- Углубить представление о жизни и 

здоровье как безусловных человеческих 

ценностях. Обогащать представления 

и совершенствовать навыки 

безопасного поведения детей по 

отношению к жизни и здоровью (своему 

и других людей). 

- Продолжать развивать интерес к 

своему телу и здоровью. Воспитывать 

потребность в самостоятельном и 

постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения. 

- Расширять и систематизировать 

представления о важности для 

здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

- Дать начальные представления о 

факторах, разрушающих здоровье 

человека (нарушение режима дня, 

недостаток сна, движений и свежего 

воздуха, переедание, плохое настроение, 

курение и др.). 

- Поддерживать стремление 

самостоятельно и качественно 

выполнять культурно-гигиенические 

процедуры. 

- Помочь осмыслить необходимость 

обращения за помощью к взрослым в 

случае травмы или недомогания, умения 

описывать свое самочувствие; 

знакомить с приемами оказания 

элементарной помощи себе и другим 

людям при небольших ушибах, синяках, 

ссадинах. 

Социальная безопасность: 

- Создавать условия для позитивной 

социализации каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности. 

- Продолжать знакомить детей с 

нормами и правилами безопасного 

поведения и доверительного общения в 

социуме. Дать представление отом, 

что у разных народов и в разных 

культурах нормы могут быть 

различными, но это не мешает людям 

общаться и понимать друг друга. 

- Содействовать формированию опыта 

взрослых и детей и свои переживания в 

определенных ситуациях. Вместе с воспитателем 

дети участвуют в практических ситуациях, 

требующих проявления внимания и эмоциональной 

отзывчивости, решают, как помочь обиженному, 

испуганному, сердитому человеку. 

Расширяют представления детей о правилах 

культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам, в образовательной организации, дома, 

в общественных местах. Воспитываются 

элементарные навыки вежливости. Воспитатель 

вовлекает детей в игровые и практические 

ситуации для построения моделей культурного 

поведения. В процессе бесед воспитатель 

обсуждает с детьми правила культурного 

поведения, объясняет, зачем их нужно соблюдать. 

Педагог рассказывает детям о правилах 

безопасного поведения в транспорте, на тротуаре 

около проезжей части, на стоянке и парковках. 

Рассказывает о влиянии транспорта на состояние 

окружающей среды. 

Воспитатель знакомит детей с правилами 

поведения в общественных местах. Напоминает 

правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Воспитатель формирует у детей 

элементарные навыки экологически безопасного и 

грамотного как для самого ребенка, так и для 

окружающей среды поведения, бережное 

отношение к объектам природы, формулирует 

вместе с ними некоторые правила поведения в 

природной и созданной человеком среде, обращает 

внимание на то, что на участке образовательной 

организации много растений, чистый воздух, а дома 

используется фильтры для воды. 

Воспитатель проводит с детьми опыты и 

наглядно показывает, почему нужно сортировать 

мусор. Беседует с детьми о том, почему нужно 

использовать вещи вторично, не покупать лишнего. 

Детей учат экономно пользоваться вещами. 

Воспитатель объясняет детям и родителям, 

как выбирать экологически безопасные места для 

отдыха е городе, в парке, на реке, вместе с детьми 

ищет такие места в ближайшем окружении. 

Закрепляет знание детьми правил безопасного 

поведения на воде. Объясняет, как выбирать для 

прогулок и купания экологически безопасные 

участки. 

Формирует представления о связи между 

поведением людей и состоянием окружающей среды 

и на этой основе формирует навыки экологически 

грамотного и безопасного по отношению к природе 
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безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах 

деятельности на основе принятых и 

осмысленных социокультурных норм. 

- Воспитывать культуру общения, 

желание выполнять общепринятые 

нормы и правила взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

- Дать представление о том, что 

каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и 

правами. 

 - Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. 

Дорожная безопасность: 

- Продолжать знакомить с дорогой как 

явлением культуры («Как человек 

проложил дорогу, изобрел колесо и 

сконструировал транспорт?»). 

Уточнить представление о строении 

городской дороги и сооружениях для 

безопасного движения. 

Расширять представления о 

транспорте, его видах, значении, 

возможных опасностях и правилах 

поведении. 

- Формировать практические навыки 

безопасного поведения на дороге и в 

транспорте. - Познакомить с работой 

экстренных служб, связанных с 

безопасностью в транспорте и на 

дороге. 

Пожарная безопасность: 

- Продолжать знакомить с огнем как 

явлением культуры и его значением в 

жизни человека («Как человек приручил 

огонь и где его поселил?»). 

- Расширить представления о том, как 

человек управляет огнем (конструкции 

для огня; профессии, связанные с огнем 

(повар, кузнец, металлург, стеклодув и 

др.); бытовые электроприборы); какие 

опасности при этом могут возникнуть 

и как их избежать.  

- Познакомить с работой экстренных 

служб, связанных с пожарной 

безопасностью. 

 Экологическая безопасность 

- Содействовать установлению 

причинно-следственных связей между 

опасными явлениями природы и рисками 

для людей, природы, архитектурных 

и человеку поведения, а так же навыки 

ресурсосбережения. 

Продолжает знакомить детей с опасными 

растениями, грибами, животными, объясняя в 

тоже время необходимость их сохранения в 

природе. Рассказывает о том, почему нужно 

осторожно обращаться с птицами, в частности с 

голубями, и некоторыми другими животными, в 

том числе и домашними. Обращает внимание на 

то, что после общения с животными, после 

работы на огороде необходимо мыть руки, 

показывает, как это делать. 

При организации наблюдений в природе 

воспитатель знакомит детей с современными 

правилами поведения. При этом для запрещающих 

правил всегда дается альтернатива. 

К 6 году жизни у детей накоплен значительный 

опыт обследования предметов окружающего мира 

при наличии различных органов чувств. 

Воспитатель наполняет окружающее 

пространство предметами, несущими различную 

сенсорную информацию, и поощряет попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, тем самым развивая интерес детей к 

познанию, помогая систематизировать и обобщать 

накопленный опыт чувственного познания 

окружающего мира. 
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сооружений, транспорта, заводов 

(гололед, гроза, метель, ураган, 

наводнение, извержение вулкана и др.). 

- Продолжать формировать основы 

экологической культуры, экологически 

грамотного поведения в окружающей 

среде, формировать первые навыки 

ресурсосбережения (Н.А. Рыжова), 

природоохранные навыки поведения в 

природных условиях и в населенных 

пунктах (уносить мусор с собой после 

отдыха или бросать в урны; не пугать 

животных в парках, лесах, лугах, на 

берегах водоемов). 

Безопасность в обществе, правовое 

воспитание: 

- Продолжить знакомить с правилами 

поведения в группе, общественных 

местах, на транспорте. 

- Чтение сказок, рассказов и 

обсуждение «хороших» и «плохих» 

поступков сказочных героев. 

- Просмотр мультфильмов/ 

обыгрывание ситуаций с обсуждением 

норм  и правил поведения в обществе 

(нарушение общепринятых правил и 

законов, совершение преступных 

действий). 

- Продолжить знакомство с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН. 

 

От 6 лет до 7(8) лет 

Общие задачи: 

- Воспитывать культуру безопасного, 

здоровьесберегающего и здоровье 

созидающего поведения. 

- Уточнить представления о видах 

опасностей, учить идентифицировать 

опасности, выявлять их причины и 

находить способы преодоления (н-р, 

сосульки на крыше дома - могут упасть 

- нужно обойти стороной). 

- Расширять и систематизировать 

представления детей о разных видах 

безопасности 

витальной, социальной, экологической, 

дорожной, пожарной, информационной 

и др. Дать начальные представления о 

безопасности личности, общества и 

государства. 

- Уточнить представление о правиле 

как общественном договоре людей. 

У детей воспитывается привычка 

ежедневно ухаживать за чистотой своего тела, 

пользоваться индивидуальными средствами гигиены 

и ухода, причесываться. Развиваются и 

совершенствуются умения полоскать рот каждый 

раз после еды, чистить зубы 2 раза в день, 

пользоваться зубочистками и зубной нитью. Дети 

продолжают знакомиться с особенностями 

строения и функционирования организма человека. 

Формируются элементарные представления о 

внутренних органах: сердце, легкие, желудок, почки, 

спиной и головной мозг. 

Педагог напоминает правила безопасного 

поведения по отношению к своему здоровью и 

здоровью других людей, о необходимости охраны 

зрения и слуха. Рассказывает, прочему нельзя 

общаться с заболевшими детьми и взрослыми, как 

можно уберечь себя от инфекционного заболевания. 

Учит элементарным правила оказаниям первой 

помощи при ушибах, небольших порезах, 
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Создавать условия для осмысления, 

мотивированного принятия и 

адекватного применения правил 

безопасного поведения в разных местах 

и ситуациях (дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте, в магазине, в 

театре, в цирке, в аквапарке, в 

путешествии и др.). 

Витальная безопасность: 

- Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой 

жизни, формировать потребность в 

бережном отношении к своей жизни и 

своему здоровью, желание вести 

здоровый образ жизни. 

- Продолжать развивать интерес к 

своему телу (его строению и 

функционированию) и здоровью. 

- Воспитывать потребность в 

самостоятельном и  постоянном  

соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения, 

привычку соблюдать культурно- 

гигиенические правила и нормы 

(регулярно мыть руки, чистить зубы  и 

причесываться, правильно 

пользоваться бумажной салфеткой и 

туалетной бумагой и др.). 

- Расширять и систематизировать 

представления о важности для 

здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

- Расширить представления о 

факторах, разрушающих здоровье 

человека: систематическое нарушение 

режима дня, недостаток сна, отдыха и 

свежего воздуха, гиподинамия 

(недостаток движений), недоедание и 

переедание, отрицательные эмоции 

(страх, гнев, раздражительность), 

несоблюдение правил информационной 

безопасности и др. 

- Обогащать и систематизировать 

представление детей о значении 

движений, двигательной активности, 

физической культуры и спорта для 

безопасности жизни и здоровья 

человека; развивать физические 

качества  (ловкость,  координацию 

движений, силу, скорость, меткость, 

кровотечении из носа. 

У детей совершенствуется умение 

элементарно описывать своё самочувствие, 

обратиться к взрослому в случае недомогания или 

травмы. Важную роль при этом начинает играть 

уровень речевого развития ребенка. 

Уточняются и обогащаются ранее 

освоенные представления о культуре поведения при 

первых признаках простудного заболевания. 

Расширяются представления детей о 

рациональном питании, значении двигательной 

активности, соблюдении режима дня, правилах и 

видах закаливания, о пользе сна и активного 

отдыха, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека. Расширяются представления о 

правилах и видах закаливания. Взрослый 

продолжает обращать внимание на культуру 

поведения во время приема пиши. Закрепляются 

умения детей быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своих вещах. 

Ребенок 7 года жизни становится более 

самостоятельным, независимым от взрослых. 

Обогащается его социальный опыт, усложняются 

взаимоотношения с окружающими. Это позволяет 

ему более полно осознать себя, сбои достоинства и 

недостатки. Возрастает самостоятельность и 

критичность детской оценки и самооценки. 

Оценочные суждения становятся более 

детализированные, развернутые. К концу 

дошкольного возраста возникает Бажное 

новообразование - осознание своего социального 

«Я». 

Воспитатель продолжает расширять 

знания детей о своей семье, ее истории, об участии 

родственников в благородных делах и поступках. 

Закрепляет знания детьми домашнего адреса, 

телефона, имени и отчества, места работы 

родителей и их профессии. 

Воспитатель рассказывает детям, куда 

нужно обратиться в случае опасности, как вести 

себя при нападении преступников, пожаре, 

наводнении, как вызвать полицию, «скорую 

помощь». Рассказывает, что нужно делать, если 

ребенок потерялся. 

Главное в данном возрасте - поддержка 

детской самостоятельности: в выборе игры, линий 

ее развития, распределение ролей, в создании 

предметно-игровой среды, в изготовлении в 

продуктивных видах деятельности недостающих 

атрибутов. 

При организации предметно-игровой среды 

педагогу необходимо учитывать индивидуальные 
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быстроту реакции). 

- Продолжать учить анализировать и 

описывать свое со стояние в случае 

болезни, травмы, недомогания 

(головная боль, повышение 

температуры, тошнота, слабость, 

нарушение зрения, слуха, координации 

движений). 

- Поддерживать готовность 

обратиться за помощью к взрослым в 

случае болезни, травмы или 

недомогания; познакомить с приемами 

оказания элементарной помощи себе и 

другим людям при небольших ушибах, 

синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность: 

- Создавать условия для позитивной 

социализации и ситуации успеха для 

каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

- Воспитывать культуру общения, 

желание выполнять общепринятые 

нормы и правила взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

- Дать представление о том, что 

каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и 

правами.  

- Познакомить с правами ребенка и 

способами их за щиты. 

- Содействовать формированию опыта   

безопасного сотрудничества и 

сотворчества в разных видах 

деятельности на основе принятых и 

осмысленных социокультурных норм. 

- Дать представление о том, что у 

разных народов и в разных культурах 

нормы поведения и общения могут 

быть различными, но это не мешает 

людям дружить и понимать друг друга. 

Дорожная безопасность: 

- Продолжать знакомить с дорогой как 

явлением культуры. Уточнить 

представления о строении городской 

дороги, сооружениях для безопасного 

движения.  

- Знакомить с дорожными знаками. 

- Конкретизировать и углубить 

представления о транспорте, его 

видах, значении, возможных 

опасностях и правилах поведения. 

- Продолжать формировать 

особенности детей, гендерных подход к 

воспитанию мальчиков и девочек, интересы и 

потребности каждого ребенка, предусмотреть 

использование дополнительного материала, 

предметов-заместителей. 

Педагог продолжает знакомить детей с 

правилами экологически безопасного поведения в 

быту, в природе, с проблемой ресурсосбережения, 

закрепляет уже полученные навыки. Знакомит 

детей и родителей с основами экологической 

безопасности, с отдельными источниками 

экологической опасности, которые находятся в 

ближайшем окружении, с правилами выбора мест 

для отдыха и оздоровления, с правилами сбора 

лекарственных, пищевых растений, грибов. 

Воспитатель формирует представления о 

роли чистой воды и чистого воздуха в жизни 

человека, животных и растений, экологически 

чистых продуктов. 

Учит детей и взрослых учитывать 

экологическую ситуацию в населенном пункте при 

выращивании культурных растений. Педагог 

организует участие детей и родителей в реальных 

делах по сохранению окружающей среды своего 

ближайшего окружения. Дети учатся находить 

Учит детей и взрослых учитывать 

экологическую ситуацию в населенном пункте при 

выращивании культурных растений. Педагог 

организует участие детей и родителей в реальных 

делах по сохранению окружающей среды своего 

ближайшего окружения. Дети учатся находить 

связь между климатом и образом жизни людей, 

узнают о том, как меняется климат, как человек 

приспосабливался к окружающему, как его 

деятельность в свою очередь, изменяет природу, 

климат, окружающую среду и как люди решают 

экологические проблемы. 

У детей формируются представления о 

Солнце как источнике тепла и света, необходимых 

для жизни живых организмов, о том, что вода и 

воздух необходимы для каждого живого организма, 

для роста и развития растений, для жизни 

животных и человека. 

Педагог знакомит детей со свойствами 

воды, с разнообразием водоемов, с ролью воды в 

нашей жизни и жизни животных, растений; со 

свойствами воздуха, его значением в жизни живых 

организмов и человека; и с ветром - движение 

воздуха. 

Воспитатель организует знакомство детей 

с новыми материалами и их свойствами, 

рассказывает о том, что некоторые из них 
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практические навыки безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

- Продолжать знакомить с работой 

экстренных служб, связанных с 

дорожной и транспортной 

безопасностью (в сюжетно-ролевых 

играх, проблемных ситуациях, в 

процессе моделирования событий и др.). 

Пожарная безопасность: 

- Продолжать знакомить с огнем как 

явлением культуры и его значением в 

жизни человека и общества. 

- Предложить сравнить огонь 

природный и рукотворный. Помочь 

раскрыть символику огня и 

поддержать интерес к созданию 

образа огня в разных видах 

художественного творчества. 

- Расширить представления о том, как 

и зачем человек управляет огнем; какие 

опасности при этом могут возникнуть 

и как их избежать. 

- Продолжать знакомить с работой 

экстренных служб, связанных с 

пожарной безопасностью. 

Экологическая безопасность: 

- Продолжать формировать у детей 

основы экологической культуры, 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, формировать 

первые навыки ресурсосбережения 

(Н.А. Рыжова). 

- Дать начальное представление о 

некоторых глобальных экологических 

проблемах (доступных для понимания 

детьми старшего дошкольного 

возраста), показать на конкретных 

примерах пути их решения, например, 

при изучении проблемы мусора дети 

размышляют о том, по чему мусор 

опасен для окружающей среды и 

человека, как и для чего нужно 

сортировать отходы и уменьшать их 

объем, почему не следует покупать 

ненужные товары, что означают 

значки на упаковках (Н.А. Рыжова). 

- Содействовать осмыслению и 

принятию правил природоохранного 

поведения в природных условиях и в 

населенных пунктах (уносить мусор с 

собой после отдыха или бросать в 

урны; не пугать животных в парках, 

отрицательно влияют на окружающую среду. 

Дети начинают знакомиться с основами 

информационной безопасности. Педагог уточняет, 

что содержание компьютерных игр оказывает 

влияние не только на познавательное развитие 

ребенка, но так же и на его физическое и 

психическое здоровье. Обращает особое внимание 

на то, чтобы они имели обучающую и развивающую 

направленность. Играя в компьютерные игры, 

ребенок учится планировать, предвосхищать цепь 

элементарных событий, у него развивается 

способность к осознанию своих действий и 

прогнозированию их результата, формируется 

тончайшая координация движений глаз и рук, что в 

целом способствует становлению произвольного 

внимания. 

Воспитатель знакомит детей с некоторыми 

знаками дорожного движения, учит 

ориентироваться на улице, определять право и лево. 

Закрепляет правила безопасного поведения при 

катании на детском транспорте, напоминает о 

необходимости пользоваться во время катания 

шлемом, наколенниками, фликерами. 
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лесах, лугах, на берегах водоемов). 

Безопасность в обществе, правовое 

воспитание: 

- Продолжить знакомить с правилами 

поведения в группе, общественных 

местах, на транспорте. 

- Чтение сказок, рассказов и 

обсуждение «хороших» и «плохих» 

поступков сказочных героев. 

- Просмотр мультфильмов/ 

обыгрывание ситуаций с обсуждением 

норм и правил поведения в обществе 

(нарушение общепринятых правил и 

законов, совершение преступных 

действий). 

- Продолжить знакомство с 

Конституцией РФ, Конвенцией ООН. 

- Знакомство с правами и 

обязанностями законопослушного 

гражданина. 

- Включение методических 

мероприятий на формирование 

правовых знаний. 

- Формирование предпосылок к 

здоровому образу жизни, профилактика 

пагубных привычек. 

 
2) Парциальная программа «Игралочка» Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка «Формирование элементарных математических представлений», 

представленной в образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «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, теме, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» 

является частью образовательной области «Познавательное развитие», дополняет и 

расширяет возможности ребенка в познавательном развитии. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию 

элементарных математических представлений 

В соответствии с парциальной программой Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой 
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«Практический курс математики для дошкольников «Игралочка» работа по 

формированию элементарных математических представлений рассчитана на четыре 

года и направлена на решение следующих задач. 

 

3-4 и 4-5 лет 

Сравнение предметов и групп предметов 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, 

форма, размер и др. выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. Выделение части группы. 

Нахождение «лишних» элементов. 

Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар (равно, не 

равно, больше, меньше). 

Формирование представлений о сохранении количества. 

Поиск и составление закономерностей. 

 

Числа 1-8 

Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. Образование 

последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и 

последующего числа. Числовой ряд. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-8. Формирование умения 

соотносить цифру с количеством. 

Величины 

Формирование представлений о длине предмета. Непосредственное сравнение по 

длине, ширине, толщине, высоте. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения 

длины. 

 

Пространственно-временные представления 

Формирование пространственных представлений: на-над-под, слева- справа, 

вверху-внизу, снаружи-внутри, за-перед-между и др. Ориентировка в пространстве 

(вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево). 

Знакомство с временными отношениями: раньше-позже, вчера-сегодня- завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). План. 

 

5-6 и 6-7 лет 

Общие вопросы 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. совокупности 

(группы) предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Поиск и составление закономерностей. Разбиение совокупностей 

предметов на части по какому-либо признаку. Нахождение «лишнего» элемента 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства с помощью знаков =, ≠, <, >. 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно-не равно, больше на… - меньше на…). 

Формирование представлений о сложении совокупностей предметов как об 

объединении их в одно целое. Переместительное свойство сложения совокупностей 

предметов. 
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Начальные представления о величине: длина, площадь, объем жидких и сыпучих 

веществ, масса. Непосредственное сравнение по длине (ширине, высоте), площади, 

массе, вместимости. Измерение величины с помощью условных мерок (отрезок, 

клеточка, стакан и т.д.). опыт наблюдения зависимости результата измерения величин 

от выбора мерки. Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении 

величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения некоторых 

величин. 

Натуральное число как результат счета предметов и измерения величин. 

Числовой отрезок. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Верно и неверно. Опыт обоснования высказываний. Работа с таблицами. 

Знакомство с символами. 

Числа и арифметические действия с ними 

Количественный и порядковый счет в пределах 10. Прямой и обратный счет. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 с помощью групп 

предметов и точек, цифрами, точками на отрезке прямой. Соотнесение записи числа с 

количеством. 

Числовой ряд. Сравнение предыдущего и последующего числа. 

Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на 

наглядной основе. Запись результатов сравнения чисел с помощью знаков =, ≠, <, >. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Переместительное 

свойство сложения чисел. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Пространственно-временные представления. 

Геометрические фигуры 

Уточнение пространственно-временных представлений: слева-справа- 

посередине, выше-ниже, длиннее-короче, раньше-позже, внутри-снаружи и др. 

установление последовательности событий. Части суток. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Развитие умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы, соотносить их с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед 

(коробка), куб. 

Составление   фигур    из    частей    и    деление    фигур    на    части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Формирование начальных представлений о точке, прямой и кривой линии, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Обязательная часть 

 

3.1.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций 

(включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
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продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с 

учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при 

коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией. 

 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных 

обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическими работниками, которые 

работают с обучающимся, при этом необходимо обеспечить участие родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации. Для этого требуется: 

организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, 

обследования обучающихся, разработку индивидуального образовательной программы; 

организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной 

категории обучающихся; 

привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, 

которая, призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данном 

сопровождении должны принимать участие педагогические работники и родители (законные 

представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной 

патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же 

позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для 

кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, 

поместив ребенка животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. В 

результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. 

Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной 

вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 

способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы 

этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы 

стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно 

несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания 

головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь 

подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР. 

 

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
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качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА 

для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе 

реализуется с учетом: 
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- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего 

возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом 

учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную 

активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, 

что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений 

следует при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у 

обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в 

семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 

примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с 

положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при 

РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения педагогические работники могут после 

проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения 

обучающихся разного возраста: 

Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям 

соответствуют основные линии развития ребенка: 

- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

- развитие перцептивно-моторной деятельности, 

- становление предметных действий через активизацию манипулятивной 

деятельности ребенка, 

- удовлетворение потребности ребенка в движении, 

- формирование начальных ориентировочных реакций, типа "Что это?", 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- становление элементарных зрительно-двигательных координации, 

- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

- активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

- развитие и активизация общих движений, 

- развитие предметных действий и предметной деятельности, 

- развитие наглядно-действенного мышления, 

- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

- овладение различными навыками в процессе подражания, 

- становление представлений о себе, 

- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 

собственных достижений, 

- закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития 

являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

- овладение диалогической речью, 

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом надо всегда 

помнить, что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья 

ребенка, его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.1.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
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Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 

Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

 

 

 

 

3.1.3 Содержание кадровых, финансовых, материально – технических условий 

для реализации Программы. 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

№ 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 

№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
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3.1.4 Календарный план воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №2» 

 

Месяц Направление 

рабочей 

программы по 

воспитанию 

Мероприятия /праздники 

/развлечения 

Форма проведения Ответственные 

Сентябрь 

  

  

 

3,5 «День знаний»-  

1 сентября 

 

Праздник, 

 развлечение 

Воспитатели 

групп 

1,2 День окончания Второй мировой 

войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Беседа, просмотр 

презентации 

Воспитатели  

групп 

1,3,5 Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 

Беседы Воспитатели  

групп 

3,5,6 Единый день безопасности 

дорожного движения 

25 сентября 

Акция «Правила 

дорожные, знать 

каждому 

положено!» 

(выставка детских 

рисунков) 

Воспитатели 

групп 

 

3,5  День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября 

Выставка рисунков 

и поделок «Мой 

любимый детский 

сад» 

Воспитатели  

групп 

Октябрь 

1,3 Международный день пожилых 

людей 

1 октября 

Беседа Воспитатели 

групп 

7 Международный день музыки 

1 октября 

Слушание музыки Воспитатели 

групп 

1,5 День защиты животных 

4 октября 

 Онлайн 

фотовыставка 

«Мой домашний 

питомец» 

Воспитатели 

групп 

 

3,5 День учителя 

5 октября 

Тематическое 

занятие 

Воспитатели 

групп 

1,3 День отца в России 

21 октября 

Фотовыставка «С 

папой хорошо 

всегда!», беседа 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь 

 

 

1,2,3,5 «День народного единства» 

4 ноября 

«Что мы Родиной 

зовем?»- 

познавательные 

занятия ко Дню 

народного единства 

Воспитатели 

групп 
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1,3 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

8 ноября 

Беседа Воспитатели 

групп 

1,3,7 «День матери России»- 

26 ноября 

Праздник, беседа, 

выставка детских 

работ 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

1,2,5 День Государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября 

Беседа с 

использованием 

видеоматериалов 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

  

 

1,2 День неизвестного солдата 

3 декабря 

Чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

групп 

1,3,6 Международный день инвалидов  

3 декабря 

Беседа, просмотр 

презентации 

Воспитатели 

групп,  

1,3 День добровольца (волонтера) в 

России 

5 декабря 

Беседа, просмотр 

презентации 

Воспитатели 

групп,  

3,4,7 Международный день 

художника 

8 декабря 

Тематический день 

«Юный художник» 

Выставка детского 

творчества 

Воспитатели 

групп 

 

1,2 День героев Отечества 

9 декабря 

Слушание 

музыкального 

материала, чтение 

художественной 

литературы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1,2,3 День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 

Беседа Воспитатели 

групп 

 

1,3,5,7 «Новый год» 

31 декабря 

Утренник, 

Выставка детского 

творчества  

Воспитатели 

групп 

Январь  

  

 

1,2,3,7 Развлечение: «Пришли Святки – 

запевай колядки!»  

2 неделя января 

Тематическое 

развлечение 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1,3,7 Международный день спасибо 

11 января  

День культурного 

поведения 

Воспитатели 

групп 

1,2,5 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января 

Беседы, просмотр 

мультфильмов о 

войне 

Воспитатели 

групп 
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Февраль  

 

  

 

 

2 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

2 февраля 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

групп 

5 День Российской науки 

8 февраля 

День 

экспериментирован

ия 

Воспитатели 

групп 

1,2,3 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 

Беседа Воспитатели 

групп 

1,3,7 Международный день родного 

языка 

21 февраля 

Занятия, чтение 

произведений 

русского народного 

творчества 

Воспитатели 

групп 

 

1,2,3,4,6 

 

«День защитника Отечества» 

23 февраля 

Праздник, 

развлечение 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

Март 1,3 «Международный день детской 

книги» 

2 марта  

 Чтение сказок, 

беседа 

Воспитатели 

групп, 

социальные 

партнеры 

1,3,4 

 

 «Международный 

женский день 8 Марта.» 

Праздник 

 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3,7 «Масленичная неделя» 

17 марта 

Русские народные 

игры и забавы 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

2,3,5 День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 

 

Просмотр 

видеоматериалов, 

тематические 

беседы 

Воспитатели 

групп 

1,7 Всемирный День театра 

27 марта 

 

Театрализованное 

представление 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Апрель 

1,2,3,5,6 День космонавтики 

12 апреля 

 

Спортивные 

развлечения. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 1,2,3,5 Всемирный день Земли Тематическое Воспитатели 
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22 апреля 

 

занятие групп 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3,4 

 

 

 

 

«Праздник Весны и Труда»  

1 мая 

 

Беседы, озеленение 

территории ДОУ 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

1,2,3 «День Победы»  

9 мая 

 

 

 

 

 

Музыкальный досуг, 

Акции ко дню 

победы 

Экскурсия к 

мемориалу 

(старшая, 

подготовительная к 

школе группа) 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

3,5 День детских  общественных 

организаций в России 

19 мая 

Просмотр 

видеоматериалов, 

беседа 

Воспитатели 

групп 

1,5 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 

Беседы Воспитатели 

групп 

 

Июнь  

1,3,4,6 

 

 

«День защиты детей» 

1 июня 

Тематические 

досуги и 

развлечения 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1,3 День русского языка, день 

рождения великого русского 

поэта Александра Сергеевича 

Пушкина 

6 июня 

Тематический день 

«Сказки 

А.С.Пушкина» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

1,2,5 

 

«День России» 

12 июня 

 

Музыкально-

литера-турный 

досуг 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

1,2,3 День памяти и скорби» 

22 июня 

Акция «Свеча 

памяти» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Июль 1,3 «День семьи, любви и верности» 

8 июля 

Выставка 

открыток и 

детских рисунков 

«Моя семья» 

Воспитанники,  

Август  3,6 День физкультурника 

12 августа 

Спортивные 

соревнования 

Воспитатели 

групп 
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1,3,5 

 

«Медовый спас» 

14 августа 

«Яблочный спас» 

19 августа 

«Ореховый спас» 

29 августа 

Фольклорные досуги 

 

Воспитатели  

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

1,2,5 День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 

 Досуг, беседа Воспитатели 

групп 

 

3,7 День российского кино 

27 августа 

Просмотр 

мультфильмов, 

беседа 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

3.2 Часть, формируемая участниками 

 

1) Инструментарий (УМК) для вариативной части по решению задач 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

для всех возрастных групп обучающихся 

 

Лыкова И.А. и др. Детская безопасность. Парциальная программа. — М.: Цветной 

мир, 2016. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения: 

уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг: уч.-метод. пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления: уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: 

Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

 

2) Инструментарий (УМК) для вариативной части по решению задач 

образовательной области «Познавательное развитие» 

для всех возрастных групп обучающихся 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для 

детей 3-4 лет. Методические рекомедации. Часть 1  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Ступень 

1 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. 

Демонстрационный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. 

Раздаточный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. Ступень 

2 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

Демонстрационный материал  
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. 

Раздаточный материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для 

детей 4-5 лет. Методические рекомедации. Часть 2  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Практический курс 

математики для детей 5-6 лет. Метод.рекомендации. Часть 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. Ступень 3 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 5-6 лет. Раздаточный материал 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 1.  Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2.  Демонстрационный материал   

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 6-7 лет. Раздаточный материал  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 6-7 лет. часть4(1) 

Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Ступень 4 (1-2)  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка - ступенька к школе. Математика для 

детей 6-7 лет. Ступень 4 (2) 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Который час? Математика для детей 5-7 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Сказочная математика для детей 6-7 лет  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Считаем до 5.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Формы и Фигуры.  

Петерсон Л.Г.Раз - ступенька, два - ступенька: математика для детей 5-7 лет. В 2 ч. 

Часть 2 

Петерсон Л.Г. Холина Н.П.Раз - ступенька, два - ступенька Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации  

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

представлений: Младшая группа (3–4 года).  

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

представлений: Средняя группа (4–5 лет). Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5–6 

лет).  

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

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  
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IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация образовательной Программы. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 2» Шпаковского муниципального округа, г. Михайловска (далее – 

Программа) разработана и утверждена в соответствии с Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149), и Федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 (с изменениями и 

дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) (далее - ФГОС ДО). 

Целью реализации образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 2» Шпаковского 

муниципального округа, г. Михайловска (далее – Программа) является обеспечение условий 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья [ФАОП ДО]. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- реализация содержания образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования [ФАОП ДО]. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация основных 

сведений из Программы для родителей воспитанников. 

 

 

 
Целевой раздел Включает в себя пояснительную записку и планируемые 
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Программа МБДОУ «Детский сад № 2» ориентирована на детей от 3 до 7(8) лет. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для 

 формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в раннем детстве, 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Также 

входят подходы к проведению педагогической 

диагностики достижений планируемых результатов 

и значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики — особенности развития детей 

Содержательный 

раздел 

В разделе описаны: 

 

 содержание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями развития 

детей с ОВЗ; 

 формы, способы, методы реализации 

программы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с 

детьми; 

 взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 рабочая программа воспитания 

Организационный 

раздел 

В организационный раздел включают: 

 

 психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; 

 особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 содержание кадровых, финансовых, материально 

– технических условий для реализации 

Программы 

 календарный план воспитательной работы. 
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Задачи:  

• изучить отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создать в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечь семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

  

Основные направления работы с семьей:  

• Взаимопознание и взаимоинформирование  

• Стенды  

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

• Мастер-классы  

• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

• Семейные художественные студии  

• Семейные праздники  

• Семейный театр  

• Семейный абонемент  

• Семейная ассамблея  

• Проектная деятельность  

• Семейный календарь  

• Пособия для занятий с ребенком дома  

  

Основные формы работы с семьей:  

1) Общие родительские собрания;  

2) Групповые родительские собрания;  

3) Индивидуальные и групповые консультации;  

4) Анкетирование;  

5) Оформление информационных стендов;  

6) Организация выставок детского творчества;  

7) Приглашение родителей на детские концерты и праздники;  

8) Создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте;  

9) Организация школы для родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы  

10) Трансляция образовательной деятельности, мастер-классов, мероприятий, 

некоторых режимных моментов на онлайн-платформе «Растем вместе. Онлайн 

детский сад». 
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