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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением зрения муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения города Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида» 

(далее - Программа) 

разработанавсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдо

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

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 

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

в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее –ФГОСДО)ии 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

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

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г. Регистрационный № 7214) 

  

 Цели и задачи Программы 

Соответствуют п. 10 ФАОП ДО 

Цель реализации АОП ДО заключается в обеспечении условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

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. 

Задачи Программы соответствуют п. 10.2 ФАОП ДО и предполагают: 

- реализацию содержания АОП ДО; 

- коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с 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 обучающихся с ОВЗ; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Цель и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

соответствуют программе Л.В. Стахович «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» 
 

 Принципы построения  Программы 

Принципы построения программы соответствуют п. 10.3 ФАОП ДО. В соответствии 

со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушением зрения соответствуют п.10.3.2 ФАОП ДО: 

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 нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, 

тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

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

потенциальных зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством 

различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы 
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существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-

пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: 

адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во 

всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; 

создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих 

педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-

развивающую работу. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Соответствуют программе Л.В.Стахович«Азы финансовой культуры для  

дошкольников» 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития обучающихся с нарушением зрения 

Географическое положение 

Организация образовательной деятельности дошкольного учреждения по реализации 

программного материала строится с учетом ряда особенностей: национально-культурных, 

демографических, климатических. МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

расположено в спальном районе города Бузулука.  

Бузулук - небольшой город в Оренбургской области, расположенный в месте 

слияния рек Самары, Бузулука и Домашки, в 140 километрах от Самары и в 230 

километрах от областного центра. 

Одним из важнейших принципов реализации программы является учет национально-

культурных, климатических и других особенностей Оренбургской области. Оренбуржье 

находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат (зимняя 

температура -30*, летняя температура достигает +30*) оказывает существенное влияние 

на воспитательно-образовательный процесс. Оренбургская область это приграничный, 

полиэтничный и многоконфессиональный регион. В области проживают представители 

более 100 национальностей и 18 конфессий. Оренбургскую область окружают такие 

регионы как: Челябинская область, Республика Башкортостан и Самарская область, а на 

юге и востоке - Казахстан. Город Оренбург – культурный и научный центр области, город 

с замечательной историей и прекрасным настоящим. Поэтому в детском саду 

воспитываются дети разных национальностей. Национальное сознание, культура 

межнационального общения и взаимодействия закладывается с самого раннего возраста и 

https://gorodarus.ru/orenburgskaya-oblast.html
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является составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми. Основной 

язык, на котором осуществляется обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

является русский. 

Социокультурная среда 

Социокультурная среда обладает большим потенциалом наряду с дошкольной 

образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспитания 

дошкольника.  

Вблизи МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» расположены: БУ ДО г. 

Бузулука Детская школа искусств, Центральная детская библиотека им. С. Маршака 

МБУК г. Бузулука «ГЦБС», МДОБУ «Детский сад № 7», МДОБУ «Детский сад № 12», 

МОАУ СОШ №6, МОАУ СОШ №8, МБУК г.Бузулука ДК «Машиностроитель», что 

позволяет выстраивать взаимодействия указанных социальных институтов по принципу 

сотрудничества и преемственности. Также в шаговой доступности расположены игровые 

детские площадки и парк «Троицкий», что позволяет организовать активный отдых 

посредством пеших туристических прогулок.  

Родители воспитанников (лица, их заменяющие) являются участниками 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

При разработке направлений и содержания взаимодействия с семьями 

воспитанников, в том числе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы«Азы финансовой культуры» нами учитывался социальный состав 

и категория семей воспитанников. 

В дошкольном учреждении функционирует 1 группа компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет.  

От 4 до 5 лет 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий.Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушариеявляется ведущим. 

Психическиефункции.Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память,но 

эффективность непроизвольного запоминания выше,чем произвольного.Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти,дети запоминают до 7-8 названийпредметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализацияпроцессоввосприятия–разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны.Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования.Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно 

формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку—величине,цвету;выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием 

образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение.Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость.С четырех лет внимание становится 

произвольным,увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуковидикция, расширяется словарь,связная и диалогическая 

речь. Речьстановится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил,принятых в социуме.Формируется развернутая сюжетно-ролевая 
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игра,где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли.В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальныеотношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 

ходе распределения ролей,роли могут меняться в  ходе игры.Игра носит 

процессуальный,творческийхарактер.Детям доступны игры с правилами, дидактические 

игры.Развивается изобразительная деятельность.Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности,замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу,доступно конструирование по схеме,по условию и по замыслу,а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 

общения,возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого,для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместнымивидами 

деятельности со сверстниками.При этом, характер межличностных отношений 

отличаетярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками так же характерна для данного возраста.В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений междудетьми,определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция.В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения.Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игреребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли.Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе 

общения и поведения в социуме.Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции 

поведения.Интенсивно формируются социальные 

эмоции(чувствостыда,смущение,гордость,зависть,переживание успеха-неуспехаи др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания,продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослымдругих детей, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 

самооценки и самосознания.Появляется краткосрочнаяв ременная перспектива(вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

 

От5до6лет 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 
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1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд—по возрастанию или убыванию—до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте

 позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательны е разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.Достиженияэтого 

возраста  характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурирование мирового пространства;дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
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обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных формобъектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,причинное 

мышление,воображение,произвольное внимание, речь, образ Я. 

От6до7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации,например,свадьбу,рождение ребенка,болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом детиспособны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель,а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью,но и тем,в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.Например,исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений,передаваемыедетьми в изобразительной деятельности,становятся 

сложнее.Рисунки приобретают более детализированный характер,обогащается их цветовая 

гамма.Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику,космос,военные действия и т.п.Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированными пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот,нос,брови,подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К 6-7 годам в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают не обходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность,в которой будет осуществляться 

постройка,и материал,который понадобится для ее выполнения;способны выполнять 

различные постепени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
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нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени  ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь:ее звуковая 

сторона,грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В  подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением 

миравещейкакпредметовчеловеческойкультуры;освоениемформпозитивногообщенияслюдь

ми;развитием половой и дентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития,что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

В группе компенсирующей направленности 

находятсядетисоследующимидиагнозами:гиперметропия, миопия, астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: 

монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное 

сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения 

(монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии 

разных видов: рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального несовершенства 

зрительной системы. 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении осуществляется с учетом 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей детей.  

Среднесписочный состав воспитанников с нарушением зрения МДОАУ «Детский 

сад №1 комбинированного вида» – 10 человек. 

Распределение детей с нарушением зрения по группам здоровья (2023-2024 уч. г.) 

Показатели 2023 год 

Кол-во % 

1 группа здоровья 1 10 

2 группа здоровья 4 40 

3 группа здоровья - - 

4 группа здоровья - - 

5 группа здоровья 5 50 

 

Таким образом, большинство детей, с пятой группой здоровья – 50 %. 
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К первой группе здоровья относят тех детей, кто полностью здоров, не имеет каких-

то отклонений, видимых проблем или дефектов. Психическое и физическое состояние 

данной группы практически полностью соответствуют признанным стандартам 

измерения. У детей 1 (первой) группы не должно иметься никаких особых проблем, 

каких-то пороков или отклонений в развитии, дефектов или других нарушений в 

деятельности и организации внутренних органов ребенка. 

Дети второй группы здоровья - дети здоровые, но с факторами риска по 

возникновению патологии, функциональными и некоторыми морфологическими 

отклонениями, хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии не менее 3-5 лет, врожденными пороками развития, не осложненными 

заболеваниями одноименного органа или нарушением его функции, а также со сниженной 

сопротивляемостью к острым хроническим заболеваниям. 

Дети пятой группы здоровья или группы «риска» могут иметь некоторое отставание 

в физическом развитии; недостаточную физическую подготовленность; незначительные 

отклонения в двигательном развитии. Дети данной группы занимаются физическими 

упражнениями по общей программе, но при этом требуется соблюдение ряда ограничений 

и специальных методических правил, в частности, им противопоказаны большие объемы 

физических нагрузок с высокой интенсивностью. Важно направить работу в следующих 

направлениях: укрепление здоровья, улучшение моторного развития, постепенная 

адаптация организма к физическим нагрузкам. 

 

Распределение детей по гендерному признаку 

Мальчики Девочки 

5 5 

50% 50% 

 

При организации и проведении занятий нами учитываются психологические 

особенности мальчиков и девочек. В период дошкольного детства у всех детей 

происходит принятие гендерной роли. В возрасте после четырех лет формируется 

гендерная устойчивость: детям становится понятно, что гендер не изменяется: мальчики 

становятся мужчинами, а девочки – женщинами, и эта принадлежность к полу не 

сохраняется. 

Мальчики более подвижны, чем девочки. До 8 лет острота слуха у мальчиков выше. 

Девочки чувствительны к шуму, резкие звуки их раздражают. У них больше развита 

чувствительность кожи. Игры девочек опираются на ближнее зрение. Они раскладывают 

свои игрушки возле себя. А игры мальчиков опираются на дальнее зрение. Они бегают 

друг за другом, бросают предметы в цель. Если пространство ограничено, то они 

осваивают его вертикально: лезут на лестницу, тумбочку. Поэтому мальчикам 

необходимы спортивные вертикальные уголки или большие просторные комнаты для игр. 

Девочки и мальчики отвечают по-разному на занятиях. Мальчик смотрит вниз, в сторону 

(если не знает) или перед собой (если знает ответ). А девочка смотрит в лицо, как бы ищет 

в глазах у взрослого подтверждения правильности ответа. Вопросы мальчики задают 

конкретно для получения информации. А девочки задают вопросы для установления 

контакта. Мальчики более возбудимы, раздражительны, беспокойны, нетерпимы, более 

агрессивны, чем девочки. Девочки дошкольного возраста «социальнее» и более 

внушаемы, чем мальчики. Девочки лучше справляются с простыми, рутинными задачами, 

тогда как мальчики – с более сложными познавательными процессами. 

 

Индивидуальные особенности слабовидящих и обучающихся с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) 

 У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 
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сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у 

ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция - поле зрения. Сохранность двух 

базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые 

поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 

3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень - острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень - острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень - острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень - острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия - ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта - 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения - повышение остроты зрения амблиопичного 

глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения - развитие фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на 

этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев - «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия - стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности в 

использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в зрительном 

контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 
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зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт 

cформированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо 

видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности - отставание 

в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере - отставание в освоении двигательных умений и навыков, 

их объема и качества; 

- в познавательной сфере - недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа: 
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- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 

социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии - гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

 

Индивидуальные особенности детей-инвалидов 

В этом учебном году детский сад посещают 4 ребенка-инвалида. Один ребенок 

определен в группу общеразвивающей направленности 3-4 года, 3 ребенка определены в 

группу компенсирующей направленности. 

Ребенок-инвалид 3 годасогласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживании (вторая степень). 

Социальное развитие. Ребенок активный, демонстрирует потребность в общении и 

совместной деятельности с детьми и взрослыми, взаимодействие выстраивается в игровой 

форме. В общении проявляет инициативу.  

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок спокойный, открыт и доброжелателен по 

отношению к сверстникам и к взрослым.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки соответствуют 

возрасту, но требуют сопровождения взрослого. Ребенок умеет: есть ложкой, пить из 

чашки, знает свою кроватку, может самостоятельно раздеться. Самостоятельно пользуется 

туалетными принадлежностями. Ориентируется в группе и на участке с частичной 

помощью взрослого.  

Игра. Ребенок принимает участие в играх, в деятельности по рисованию, 

конструированию, но ему требуется поддержка и помощь воспитателя в качестве введения 
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его в совместную игру с детьми. Формируются начальные игровые умения, 

манипулирование предметами.  

Познавательное развитие. Познавательная деятельность активная проявляет интерес 

на занятии. Развитие познавательных процессов соответствует возрастной норме  

Речевое развитие. Речевое развитие соответствует возрасту. 

Ребенок-инвалид 6 летсогласно ИПРА имеет ограничения в способность к общению 

(первая степень), способность к обучению (первая степень), способность к контролю за 

свои поведением (первая степень). 

Социальное развитие. Ребенок активный, демонстрирует потребность в общении и 

совместной деятельности с детьми и взрослыми, взаимодействие выстраивается в игровой 

форме. В общении проявляет инициативу. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок, добрый, миролюбивый, в некоторых 

случаях, при замечаниях, проявляет упрямство или обиду.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки соответствуют 

возрасту: ребенок следит за внешним видом, знает свои вещи, шкафчик, полотенце и т.д. 

Игра. Игровая деятельность разнообразная. Ребенок проявляет интерес к рисованию, 

конструированию. Соблюдает правила в игровой деятельности, составляет сюжеты игр, 

проявляет инициативу.  

Познавательное развитие. Недостаточно развиты познавательные процессы. На 

занятиях проявляет познавательный интерес, активность. Задания, материал понимает 

частично, выполняет задания по образцу, требуется индивидуальное сопровождение.  

Речевое развитие. Речевое развитие соответствует возрасту. Имеется нарушение 

фонематического восприятия, нарушение звукопроизношения, речь маловыразительная,  

Ребенок-инвалид5 лет согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию (первая), к ориентации (вторая), к общению (вторая), к обучению 

(вторая), к контролю за своим поведением (вторая). 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим, не 

проявляет интерес к окружающим детям и взрослым. В поведении свойственна 

подражательность действиям.  

Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональное поведение не устойчивое. Ребенок 

спокоен и дружелюбен в условиях комфортности, не реагирует на смену режимных 

моментов.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки частично не 

соответствуют возрасту, ребенок не обращается с просьбой к взрослому по 

необходимости, отказывается от питания. Демонстрирует отдельные навыки гигиены, 

знает свой шкафчик, моет руки, благодарит.  

Физическая сфера. Передвигается самостоятельно, не требуется сопровождение 

взрослого  

Игра. Игровые умения в стадии формирования. Ребенок принимает участие в играх, 

в деятельности по рисованию, конструированию, но ему требуется поддержка и помощь 

воспитателя в качестве постоянного привлечение внимания. Проявляет интерес к игровой 

деятельности детей, действует по образцу.  

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в связи с 

низким уровнем развития речи и познавательных процессов. Интерес, внимание к занятию 

кратковременный. Демонстрирует навык счета, привлекает внимание продуктивная 

деятельность, испытывает трудности при выполнении речевых заданий. Познавательная 

деятельность характеризуется неустойчивостью активного внимания, повышенной 

утомляемостью, коротким периодом концентрации внимания.  

Речевое развитие. Речь представлена отдельными гласными звуками, пользуется 

невербальными средствами общения, на звуки реагирует с интересом. Фразовая и связная 

речь отсутствует, грамматический строй не сформирован. Пассивный словарный запас 

резко ограничен. Артикуляционная моторика не сформирована. 
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Ребенок-инвалид 6 лет согласно ИПРА имеет ограничения к общению (первая), к 

обучению (первая), к контролю за своим поведением (первая). 

Социальное развитие. Ребенок активный, демонстрирует потребность в общении и 

совместной деятельности с детьми и взрослыми, взаимодействие выстраивается в игровой 

форме. В общении проявляет инициативу.  

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок, добрый, миролюбивый, в некоторых 

случаях, при замечаниях, проявляет упрямство или обиду.  

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки соответствуют 

возрасту: ребенок следит за внешним видом, знает свои вещи, шкафчик, полотенце и т.д. 

Игра. Игровая деятельность разнообразная. Ребенок проявляет интерес к рисованию, 

конструированию. Соблюдает правила в игровой деятельности, составляет сюжеты игр, 

проявляет инициативу.  

Познавательное развитие. Недостаточно развиты познавательные процессы. На 

занятиях проявляет познавательный интерес, активность. Задания, материал понимает 

частично, выполняет задания по образцу, требуется индивидуальное сопровождение.  

Речевое развитие. Речевое развитие соответствует возрасту. Имеется нарушение 

фонематического восприятия, нарушение звукопроизношения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6-7 лет 

К шести годам формируется произвольность поведения: на основе приобретенной 

ранее способности к осознанию собственных действий у ребенка возрастает способность к 

самоконтролю и волевой регуляции поведения. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции - это одна из определяющих 

психологических предпосылок для приобщения дошкольника к такой сложной области 

человеческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой 

деятельности состоит в активном освоении детьми старшего дошкольного возраста мира 

социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, 

формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму конкретной 

деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно - не 

выгодно», «выигрыш - проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и 

неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: 

готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая 

не только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить 

ребенка с миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При 

этом экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и 

познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное 

экономическое воспитание (вместе с родителями и законными представителями ребенка 

как участниками образовательного процесса) способствует нравственному развитию 

ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 

обучающимися с нарушением зрения 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образованиядля слабовидящих и обучающихся 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) соответствуют п. 10.4.2.8 ФАОП ДО 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка 
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появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и 

других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен 

выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 

отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, 

использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением 

слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, 

признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 

их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он 

проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению 

смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
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литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 

особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного 

и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми – инвалидами 

Ребенок-инвалид согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию (вторая степень) 

Способность к 

самообслуживанию 

Ребенок владеет навыками самообслуживания:  

- умеет одеваться, раздеваться самостоятельно  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

 

Ребенок-инвалид согласно ИПРА имеет ограничения в способности к 

самообслуживанию (вторая степень), способность к передвижению (вторая степень), 

способность к ориентации (вторая степень), способность к обучению (вторая) 

Способность к 

самообслуживанию 

Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания:  

- умеет одеваться, раздеваться с частичной помощью взрослых;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении (знает назначение бытовых предметов – ложки, 

расчёски, полотенце и пр. и умеет ими пользоваться) 

Способность к 

передвижению 

способен к самостоятельному передвижению с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств 

Способность к 

ориентации 

- ориентируется в группе и на участке с частичной помощью 

взрослого; 

 - передвигается в заданном направлении по ориентирам и без них; 

- ориентируется по форме, цвету, размеру предмета;  

- демонстрирует знания частей тела 

Способность к 

обучению 

- проявляет познавательный интерес, любознательность;  

- выполняет элементарные задания;  

- развивается мелкая моторика рук и зрительнодвигательная 

координация. -проявляет интерес к продуктивным видам 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

 

Ребенок-инвалид согласно ИПРА имеет ограничения в способности к общению 

(первая степень), способность к обучению (первая), способность к контролю за свои 

поведением (первая). 

Способность 

к общению  

- ребенок владеет навыками активной речи, формируется пассивный 

словарь.  

- выражает, просьбу с помощью использования жестов, понимает речь 

взрослых  

- знает названия окружающих предметов и игрушек  
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Способность 

к обучению 

- проявляет познавательный интерес, любознательность;  

- выполняет элементарные задания;  

- развивается мелкая моторика рук и зрительно-двигательная 

координация.  

-проявляет интерес к продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Способность 

к контролю за 

своим 

поведением 

- способен контролировать свое поведение в зависимости от ситуации;  

- действует согласно режимным моментам (садится на стульчик, 

ложится на кроватку и т.д.);  

-использует предметы согласно их функциям 

 

Ребенок-инвалид согласно ИПРА имеет ограничения в способности к общению 

(первая степень), способность к обучению (первая), способность к контролю за свои 

поведением (первая). 

Способность 

к общению  

- ребенок владеет навыками активной речи, формируется пассивный 

словарь.  

- выражает, просьбу с помощью использования жестов, понимает речь 

взрослых  

- знает названия окружающих предметов и игрушек  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им 

Способность 

к обучению 

- проявляет познавательный интерес, любознательность;  

- выполняет элементарные задания;  

- развивается мелкая моторика рук и зрительнодвигательная 

координация.  

- проявляет интерес к продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

Способность 

контролю за 

свои 

поведением 

- способен контролировать свое поведение в зависимости от ситуации;  

- действует согласно режимным моментам (садится на стульчик, 

ложится на кроватку и т.д.);  

-использует предметы согласно их функциям 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы «Занимательные финансы» 

соответствую программе Л.В. Стахович «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе для обучающихся с нарушением зрения 
Соответствует п. 10.5 ФАОП ДО 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"
2
, 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 
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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 сензитивных 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 АОП ДО учитывают не 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

1.3.1.Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения (ФАОП п.10.5.4) 

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 

В МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» педагогическая диагностика 

проводится 2 раза в год в следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели 

сентября; в конце учебного года первые две недели мая.  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-
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исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и т.п.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое.  

 

2)детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности 

В группе компенсирующей направленности для детей 4-7 лет педагоги формируют  

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности 

 

3) карты развития ребенка с ОВЗ 

      Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. Педагог 

составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребенка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. Выявленные показатели развития 

каждого ребенка фиксируются педагогом в форме:  

- не сформирован (        ) 

- находится в стадии становления (       )  

- сформирован (       )  

 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ 
      ФАОП ДО предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

 

1.3.2. Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по 

Программе 

1. Диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе. 

В МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» педагогическая диагностика 

проводится 2 раза в год в следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели 

сентября; в конце учебного года первые две недели мая.  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 
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диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и т.п.  

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое.  

         Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития ребенка. 

Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в форме:  

- не сформирован (        ) 

- находится в стадии становления (       )  

-сформирован (       )  

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения 

рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и др. 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополняют 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
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(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной̆ психологической̆ помощи.  

 

2.Внутренняя оценка, самооценка Организации 

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 психолого-

педагогические 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. 

 

3.Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы 

по реализации образовательных программ на основе общедоступной  информации. 

Независимая оценка качества образования - оценочная процедура, которая 

осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых 

ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования. 

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 с: 

- разнообразием вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразием 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. 

 

1.3.3. Система оценки качества дошкольного образования 

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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе, независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

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 психолого-

педагогические 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 дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательные финансы Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в 

следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели 

сентября; в конце учебного года первые две недели мая в 

том же порядке, как и по образовательным областям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
2.1 Пояснительная записка 

В соответствии с п. 11 ФАОП ДО в содержательном разделе Программы 

представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) 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 комплексных и парциальных 

программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушением зрения в пяти 

образовательных областях 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации       основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития у слабовидящего 

ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) потребности в общении, 

освоения им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной 

способности, способности к невербальному общению, обеспечения его психического 

развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия 

окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. 
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1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие и 

удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в общении 

и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), побуждающую ребенка 

реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на основе зрения, 

тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. 

Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ 

освоения невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном общении с 

ребенком актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера по 

общению с установлением контакта "глаза в глаза", развивать зрительный опыт отражения 

мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том числе и 

искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 

Педагогический работник при этом: 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 

описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение настоящих, 

прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с 

различными предметами и игрушками. Педагогические работники должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх 

(игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (дифференциация) 

ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства 

взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уровень), к 

своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с 

ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют 

и формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и 

педагогического работника чередуются, учит действиям с предметами, создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных 

игр, поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию 

(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к педагогическому работнику, инициирующему ситуацию общения. 

Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка 

в речевых играх. 

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах детской 

деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и 

движений. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению слабовидящим и 

с пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, овладению им 

умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению различных чувств 

(радости, интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другими обучающими 

педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка на игры и действия других обучающихся, называя их по 

именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным 

зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим 
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ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и 

достижения; способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в группе обучающихся, 

поощряет проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором игрового 

поля, игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения ребенка в 

соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным игрушкам и 

обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на себя роли 

близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник корректно и 

грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением ребенка к 

Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и трудности и 

особенности формирования картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации к новой среде. Педагогический работник, первоначально в присутствии 

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

ним эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, 

приобрести опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный контакт с 

ребенком, деловое общение с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней социально-

предметной среды и Организации с постепенным и последовательным расширением 

умений ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

          В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и интереса 

во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со 

зрительного анализатор, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми), 

развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей, 

повышение роли зрения в познавательной деятельности, развитие зрительного восприятия 

как познавательного процесса. 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и игрушками, учит 

узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, актуализируя прием 

подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих 

предметов, с их назначением и свойствами. Педагогический работник стремится повысить 

активность и самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей 

действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание 

педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-

поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность 

в собственной организации взаимодействия с предметным миром. Педагогический 

работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для 

ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, 

действий с предметами. 

2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, 

слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых 

впечатлений. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с предметами и 
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объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, 

запоминать, припоминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса ребенка 

к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и восприятия, 

помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. Особое внимание уделяет 

развитию предметности, константности, осмысленности и обобщенности зрительного 

восприятия ребенка, создает ситуации совместного со слабовидящим и с пониженным 

зрением ребенком целостного и детального рассматривания предметов и игрушек. 

3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагогический работник поощряет любознательность, исследовательскую 

деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее предметами, соответствующими сенсорным 

возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого можно использовать яркие по 

цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, природные материалы, 

музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-

активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. Педагогические 

работники с особым вниманием относятся к проявлению интереса слабовидящего ребенка 

к окружающему предметному, природному миру, стремятся занимать позицию - "ребенок 

первооткрыватель мира", к детским вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес, занимают позицию - "не делаю за ребенка то, что ему 

доступно сделать самому", развивают у обучающихся чувство нового, способность 

выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

           В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторных 

механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

           В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

           В области физического развития  основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Описание вариативные форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с нарушением зрения, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов 
Дошкольное образование может быть получено в ДОО, а также вне ее - в форме 
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семейного образования. Форма получения дошкольного образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации 

образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения 

обучающимися образовательных программ ДО с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 

ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. 

Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Педагог использует различные формы реализации программы в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог 

использует следующие методы: 

- 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, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения дополняются традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 
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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 ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он 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. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

При реализации программы педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только 

от учета 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 ребенка в 

образовательном процессе. 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

индивидуальных физиологических особенностей воспитанников 
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Формы  Способы  Методы  Средства 

Дети с первой группой здоровья   

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Проведение 

гимнастики 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность детей  

Закаливание 

 Игровая форма 

проведения 

упражнений 

Физкультминутки  

Дыхательные упражнения 

 Корригирующая 

гимнастика после сна  

Босохождение по 

массажным дорожкам 

 Подвижные игры  

Релаксация  

Самомассаж 

Объяснение 

Словесная 

инструкция 

Картотека гимнастик 

(корригирующая, 

пальчиковая, дыхательная) 

 Атрибуты для подвижных 

и спортивных игр  

Нетрадиционное 

спортивное оборудование  

Фитонциды (чеснок, лук)  

Фонотека 

Дети со второй группой здоровья   

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Проведение 

гимнастики  

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей  

Закаливание  

Игровая форма 

проведения 

упражнений 

Физкультминутки  

Дыхательные упражнения 

 Корригирующая 

гимнастика после сна  

Босохождение по 

массажным дорожкам 

 Подвижные игры  

Релаксация  

Самомассаж 

Непосредственная 

помощь педагога 

 Объяснение 

 Словесная 

инструкция 

Картотека гимнастик 

(корригирующая, 

пальчиковая, дыхательная) 

 Атрибуты для подвижных 

и спортивных игр  

Нетрадиционное 

спортивное оборудование  

Фитонциды (чеснок, лук)  

Фонотека 

Дети с третьей группой здоровья   

Профилактика 

респираторных 

заболеваний 

Проведение 

гимнастики 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей  

Закаливание  

Игровая форма 

проведения 

упражнений 

Физкультминутки  

Дыхательные упражнения 

 Корригирующая 

гимнастика после сна  

Босохождение по 

массажным дорожкам 

 Подвижные игры  

Релаксация  

Самомассаж 

Непосредственная 

помощь педагога 

Объяснение  

Словесная 

инструкция  

Учет дозировки 

упражнений  

Минуты отдыха 

Картотека гимнастик 

(корригирующая, 

пальчиковая, дыхательная) 

 Атрибуты для подвижных 

и спортивных игр  

Нетрадиционное 

спортивное оборудование  

Фитонциды (чеснок, лук)  

Фонотека 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом гендерных 

особенностей воспитанников 

Формы  Методы  

• Игровая, 

• интеллектуально- 

познавательная, 

• продуктивная, 

• трудовая, 

• интегрированные 

педагогические 

мероприятия, 

• экскурсии,  

• игры 

(дидактические, 

сюжетно-

 Познавательно-развивающие этические беседы; 

 специально организованные проблемные ситуации;  

 игровые и реальные диалоги;  

 театральные игры;  

 имитационные,  

 сюжетно-ролевые драматизации; 

 сюжетно-образные, символические,  

 состязательные игры,  

 конкурсы, турниры-викторины. 

Методы, способствующие формированию представлений детей о различиях 

полов (физических, поведенческих и нравственно ценных). 

В их число входят: 
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дидактические, 

развлекательно-

познавательные). 

- специально организованные проблемные ситуации; 

- моделирование жизненно значимых ситуаций; 

- модель поведения для мальчиков; 

- модель поведения для девочек. 

Методы, способствующие овладению способами мужского и женского 

поведения. 

В их число входят: 

- игры-занятия с куклами; 

- подвижные игры; 

- схемы-действия; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- моделирование ситуаций «Я и моя семья». 

Методы, развивающие нравственные качества, характерные для мальчиков и 

девочек 

В их число входят: 

- совместная трудовая деятельность; 

- символические игры. 

 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка 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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

соответствуют программе Л.В. Стахович «Азы финансовой культуры для 

дошкольников» 
Заниматель-ные 

финансы 

В Программе используются формы и методы, которые позволяют детям стать 

активными участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, 

интерактивные театральные мини-постановки, творческие проекты, загадки, 

ситуационные задачи, занятия-исследования и пр.). Особое внимание уделяется 

играм, сказкам, притчам, театральным мини-постановкам, которые позволяют 

незаметно без напряжения формировать ценностную ориентацию и такие 

качества, как трудолюбие, бережливость, честность, милосердие, взаимопомощь, 

а также развивать самостоятельность, инициативность, творчество. 

Программа предусматривает следующие формы и методы реализации: 

 игровые  (игры и игровые упражнения, игровые приемы, интерактивные 

театральные постановки, др.); 

 словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и 

обсуждение художественной литературы, пояснение и др.); 

 наглядные (наблюдения, просмотр фильмов, рассматривание предметов, 

плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и др.);  

 практические (исследования, экспериментирования и др.).  

Базововой формой и методом реализации программы является игра. Ребёнок 

осваивает и познает мир через игру, поэтому обучение, осуществляемое с 

помощью игры, для дошкольника естественно. В целях достижения 

оптимального результата рекомендуется использовать разные игры: 

театрализованные, режиссерские, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, 

семейные и другие.  

Интерактивный мини-спектакль (обучающая сказка) -  один из самых 
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эффективных методов обучения, лучшая среда для раскрытия и роста 

творческого потенциала, обогащения внутреннего мира ребенка, возможность 

обсуждения и советов.  

Ситуационная задача представляет один из видов интерактивного обучения, 

методический приём, включающий совокупность условий, направленных на 

решение практически значимой ситуации, и способствующий развитию 

мотивации к познавательной деятельности. 

 Решение ситуационных задач способствует формированию умения объяснять 

явления действительности, ориентироваться в мире ценностей.  

Метод проблемных ситуаций - погружение в проблемную ситуацию – один из 

видов практического применения интерактивных форм обучения, метод 

интенсификации обучения, реализуемый как развернутый поиск постановки и 

решения проблемы, включающий в себя все этапы, сочетающий в себе ряд более 

компактных интерактивных форм, коллективно-распределенную и 

индивидуальную  

деятельность, занимающий от одного до нескольких дней. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера. Умелое 

использование воспитателем приемов и методов данной технологии позволяет 

развить у дошкольников творческое воображение, диалектическое мышление, 

учит их мыслить системно с пониманием происходящих процессов. Исходным 

положением ТРИЗовской концепции по отношению к дошкольнику является 

принцип природосообразности обучения. 

Занятия-исследования - один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе ребёнка и современным задачам обучения воспитания. 

Программа  предусматривает использование начального, самого простого уровня 

исследования, когда взрослый ставит проблем, сам намечать стратегию и тактику 

её решения. Решение  же находит ребёнок сам. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания.  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого 

вида детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных  областей, как социально-

коммуникативное развитие, познавательное, художественно-эстетическое, 

речевое развитие.  

Проекты по темам программы - эффективный метод, позволяющий установить 

взаимосвязь «воспитатель-родитель-ребёнок».  Участники  проекта осваивают 

новые понятия, формируют представления о финансовой культуре. Воспитатель 

является организатором продуктивной деятельности, источником информации, 

консультантом, экспертом, основным руководителем проекта, при этом 

партнером и помощником родителей, ребёнка в саморазвитии.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы и проводится воспитателями 

детского сада. Основными  методами изучения достижений развития ребенка 

являются наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности.  

Формы  и методы реализации программы являются системными интерактивными 

образованиями. Практически  все формы реализации программы могут выступать 

в качестве методов. 

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей, интерактивная 

театрализованная мини-постановка, игра-испытание и др.  

 

Описание Программы коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

нарушением зрения 
Соответствует п. 42.5 ФАОП ДО.  

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. 
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Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, 

деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации 

звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - 

громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от 

источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с 

эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией 

зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков 

живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. 

Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового 

восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие 

умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

 

Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, 

их движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя 

губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать 

губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, 

щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 
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Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их 

зеркального отражения. 

 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения 

(для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

В МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности для детей 4-7 лет,имеющих заключение ПМПК - с 

нарушением зрения. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение учебного года.Программа 

позволяетпостроить систему коррекционно-развивающей работы группы 

компенсирующей направленности длядетей с нарушением зрения, взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителейдошкольников.Помимозадачразвивающегообучения,всестороннегоразвития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 

основной задачейпрограммы являетсяразвитие зрительного восприятия. 

Дети с нарушением зрительной функции испытывают некоторый дискомфорт, 

неуверенность,раздражительность,нарушение осанки, затруднение ориентировки в 

пространстве, что приводит 

кгиподинамииизакомплексованности,поэтомуглазаребёнказаслуживаютособоговнимания

ибережногоотношения. 

Наначальномэтапе,когдасформированагруппадетейвДОУродителямвоспитателямипр

едлагаютконсультированиепотеме:«Особенностиразвитиядетейснарушениемзрения». 

Следующимэтапомпроводятсяиндивидуальныеконсультациисврачом-

офтальмологом,которыйразъясняетродителямособенностисостояниязренияихребенка,диаг

нозирекомендуетнеобходимые медицинские назначения. Это может быть аппаратное 

лечение, комплекс упражнений 

изанятийсребенком,ношениезаклеекиочков.Вдомашнейобстановкеродителидолжныприде

рживатьсяэтих назначений. 

Усиленная коррекционная работа ведется в ДОУ воспитателями, врачом-

офтальмологом,медицинской 

сестрой,ежедневнопроводятсяаппаратноелечение,контролируютсостояниезренияизритель

ныенагрузки. Только совместная работа врачей, педагога-психолога, логопеда, 

воспитателей и родителей приведет к 

положительномурезультатувкоррекциизрительнойфункции,аследовательно,всестороннем
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уразвитиюребенка. 

КоррекционнаяработавДОУстроитсякакмногоуровневаясистема,обеспечивающаяцел

остный,комплексный,дифференцированныйрегулируемыйпроцессуправлениявсемходомп

сихофизическогоразвитияивосстановлениязрениянаосновевключениявпроцесссохранныха

нализаторовипотенциальных возможностейребенка. 

Коррекционнаяработасостоитвовзаимосвязикоррекционнойработысовсемиобразоват

ельными областями детской деятельности, всесторонним воздействием содержания 

приемов,методов, средств коррекции на детей, организацию обеспечения оптимальных 

условий для системного,комплексного,непрерывного воспитания иобучения. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Соответствуют п.24.1-24.22 ФОПДО 

Образовательная деятельность в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида» включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

-  в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Во вторую половину дня педагог организует культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется через программу -
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«Занимательные финансы». 

Через культурные практики формируется правильное представление о деньгах, 

семейном бюджете, производстве, потреблении и т.д. 

Использование культурных практик как средство формирования основ финансовой 

грамотности дошкольников: 

- включение игрового компонента - «путешествия» по известным сказкам, 

викторины, соревнования, 

- проектная деятельность, 

- разрешение проблемных ситуаций, требующих от детей размышления («Хорошо-

плохо», «Что будет, если…»), 

- организация сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», «Парикмахерская», 

где проговариваются все манипуляции с предметами, обогащается словарный запас 

экономическими терминами, 

- настольно-печатные и дидактические игры экономического 

содержания «Монополия», «Менеджер», «Русское лото» и др.; 

- трудовая деятельность - это способствует формированию у детей полезных 

бытовых привычек, эффективному расходованию ресурсов (например, напоминание 

выключать воду при мытье игрушек). Постоянно обращаем внимание детей на 

испорченные вещи — сломанные игрушки, порванные книги, обсуждаем, как их можно 

починить.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Соответствуют п.25.1-25.8 ФОПДО 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДО и 

вторая половина дня. 

Самостоятельнаяинициативнаядеятельность 
Любаядеятельностьребен

кавДОО протекает в 

формесамостоятельнойин

ициативнойдеятельности 

• самостоятельнаяисследовательскаядеятельностьиэкспериментирование; 

• свободныесюжетно-ролевые,театрализованные,режиссерскиеигры; 

• игры-импровизацииимузыкальныеигры; 

• речевыеисловесныеигры,игрысбуквами,слогами,звуками; 

• логическиеигры, развивающиеигрыматематическогосодержания; 

• самостоятельнаядеятельностьвкнижномуголке; 

• самостоятельнаяизобразительнаядеятельность, 

• конструирование; 

• самостоятельнаядвигательнаядеятельность,подвижныеигры,выполнениерит

мическихитанцевальныхдвижений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

-  уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
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детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 
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задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Направления поддержки детской инициативы 
Образовательнаяобласть Направленияподдержкидетскойинициативы 

Познавательноеразвитие • Уважительноеотношениекребёнку; 

• Созданиеусловийдлясвободноговыборадетьми 

деятельности, участников совместной

 деятельности,материалов; 

• Созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениесвоихчувстви

мыслей; 

• Поддержкасамостоятельностивразныхвидахдеятельности(игровой,иссл

едователььской,проектной,познавательной); 

• Словесноепоощрение; 

• Стимулированиедетскойдеятельности; 

• Повышениесамооценки; 

• Созданиеситуацииуспеха 

Речевоеразвитие • Созданиеречевойситуации; 

• Созданиеуспеха; 

• Поощрения; 

• Участиевречевыхиграх; 

• Конкурсы; 

• Созданиепредметно–развивающейсреды. 

Социально-

коммуникативноеразвитие 
• Уважительноеотношениекребёнку; 

• Созданиеусловийдлясвободноговыборадетьми 

деятельности, участников совместной

 деятельности,материалов; 

• Созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениесвоихчувстви

мыслей; 

• Поддержка самостоятельности в разных

 видахдеятельности 

• (игровой, исследовательской,

 проектной,познавательной); 

• Словесноепоощрение; 

• Стимулированиедетскойдеятельности; 

• Повышениесамооценки; 

• Созданиеситуацииуспеха. 

Художественно-

эстетическоеразвитие 
• Непосредственноеобщениескаждымребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку к 

егочувствамипотребностям. 

• Созданиеусловийдлясвободноговыбора 

детьмидеятельности,дляпринятиядетьмирешений, выражение  своих  

чувств  и  мыслей,  поддержка детской 

инициативыисамостоятельностивразныхвидах 

деятельности,созданиеусловийдляовладения культурными средствами 

деятельности, организациявидов  деятельности, способствующих  

художественно-эстетическомуразвитиюдетей,проектная деятельность. 

Физическоеразвитие • Созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидвигательнойдеятельнос

тиучастниковсовместнойдеятельности. 

• Недерективнаяпомощьдетям,поддержкадетскойинициативыисамостоят

ельностивразныхвидахдвигательнойдеятельности. 

• Созданиеситуацииуспеха. 
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Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов. 

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

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

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

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

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Занимательные финансы» обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Воспитатель на протяжении всего периода обучения оказывает воспитанникам 

поддержку, помогает овладевать элементами самоанализа, стимулировать активную 

работу над собой, а также поощряет различные виды самоутверждения и самовыражения. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности осуществляется с помощью: 
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создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности; создания условий для выражения своих чувств и мыслей, 

принятия детьми решений; поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных 

видах деятельности. 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности – 

применять различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также 

закреплять полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации. 

Примером поддержки детской инициативы служит создание условий для 

творческого развития детей, такие как, участие в творческих конкурсах рисунков 

(примеры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, мои добрые дела), а 

также конкурс творческих работ. 

Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с 

нарушением зрения 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДО, создать у 

них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

В режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
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занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 
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Сетка занятийна 2023-2024 учебный год 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4-5 лет 

1 

по

л 

дн

я 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественн

ая литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественн

ая литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественная 

литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественна

я литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественн

ая литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

5-6 лет 

1 

по

л 

дн

я 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

2 

по

л 

дн

я 

 

16.00-16.25 

художественная 

литература 

 

 

16.00-16.25 

художественная 

литература 

 

 

16.00-16.25 художественная 

литература 

 

 

16.00-16.25 

художественная литература 

 

 

16.00-16.25 

художественная 

литература 

 

6-7 лет 

1 

по

л 

дн

я 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/ху

дожественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/ху

дожественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/художе

ственный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/худо

жественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/ху

дожественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

уголки активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменяет предметно-

развивающую среду и другое). 

 

2.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с нарушением зрения. 

1 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Соответствует (п. 27 ФАОП ДО) 



50 

Основными задачами образовательной деятельности по социально-

коммуникативному развития слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихсяявляются создание условий: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие знания: 

- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, 

отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о своем 

имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна 

рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета); 

- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных 

представителей); 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 
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алгоритма: 

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, поза); 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

выражать (показывать) базовые эмоции; 

- обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 

следующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний 

облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц 

людей с разной мимикой; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

- опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей 

(законных представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия 

в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторньге задачи образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных 

и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по 
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направлениям педагогической деятельности. 

 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение слепого 

ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной 

деятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка 

проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение 

опыта восприятия слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению 

(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 

используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с 

вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания 

соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, 

междометия, восклицания соответствующего порядка). 

2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), развивать 

элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе 

педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание 

ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему, эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение 

опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, 

изображающих человека с формированием элементарных представлений об 

информационно-опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной 

принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к 

обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного 

поведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, 

актуальной и востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 

недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, 

просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации 

голоса уточнить его местоположение относительно себя; 

- развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо 

(если человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

- громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть 

сообщения; 

- обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом 
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педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций 

разных видов детской совместной деятельности, формирование представлений о 

совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта 

обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником 

и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений 

(общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, 

бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, 

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах 

и их пространственном расположении, организации пространства помещений (входная 

дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние 

предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных 

умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, 

отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. 

Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 

(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и 

деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять 

культурно-гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 

человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных 

произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний 

героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения 

(при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, 

совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим 

работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного 

моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в 

соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, 

имени и отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-
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пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде 

Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать 

умения и навыки их использования: 

 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и 

туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, 

моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название 

целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и назначение; знать 

название помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, 

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на 

столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 

правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, 

покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 

предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, 

руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю 

воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 

ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: "глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, 

снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 

стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие 

связь между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, 

перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и 

спускаться по лестнице. 

 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических 

действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 

деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 

деятельности. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение 

для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым 

предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия. 

 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной 

координации в системе "глаз - рука", моторики рук; развитие умений и опыта зрительного 
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контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять точные 

движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой 

операции. Развитие способности к организации собственной практической деятельности 

по подражанию педагогическому работнику. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных 

предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое 

самообслуживание?", "Что значит труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и 

умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и 

контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда); 

- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 

Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни 

человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о 

внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду педагогических работников. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной 

организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 

орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 

работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 

безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего 

сделан, способ использования). 

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 

работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 

ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 
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препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, для регуляции движений. 

 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. 

Формирование первичных представлений об образовательной организации как предметно-

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном 

классе, его предметно-пространственной организации: парта обучающегося, расстановка 

парт в классе; стол педагогического работника, его местоположение относительно входа, 

парт обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за 

партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно 

было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном 

предметами пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за 

парты. Развитие интереса и обогащение представлений о поведении обучающихся в 

учебном классе, в образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, 

слушание литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре "В 

школу". 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 

обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, 

опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков 

вербальной коммуникации, делового общения в системе координат "учитель - ученик", 

"ученик - учитель", "ученик - ученик". 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, 

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, 

позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения 

за трудом педагогических работников; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на 

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 
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- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

 

2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Соответствует п. 28 ФАОП ДО. 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с 

освоением новых социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее 

компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-

мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной активности и 

интересов, чувства нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов "форма", "цвет", "величина", "пространство". 

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения 

и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у 

ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений с подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

восприятия, учить устанавливать связи "целое - часть", развивать способность к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания 

как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 
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устойчивости взора и фиксации. 

 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, 

что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

б) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 

определением его формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по 

форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": 

умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, 

силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности. 

8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация. 

 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая 

игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 
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Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 

(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные 

виды). Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей); 

- создание отпечатков. 

 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 

ситуациям. 

2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, 

кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит 

в зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо 

необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с 

ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, 

величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и 

песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения к 

воспринимаемому. 

6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и 

желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач. 

 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

"педагогический работник - ребенок", "ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об 

освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований 
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к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук 

с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный 

компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с 

концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта выполнения 

заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировке "от себя": впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при 

ориентировке "от предмета": на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда 

(на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, 

на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, 

правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно-пространственной 

организации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах 

бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание 

бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение 

опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и 

кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), 

развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения 

разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной органгизации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ 

словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

5. Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения 

информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. 

Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, 

использовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; 

регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 
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Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая 

в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Речевое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка речи 

как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 

специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение 

опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 
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поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики. 

 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 

усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные 

отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назови предмет по 

перечисленным частям", "Я назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем". Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического 

значения слов. Вовлечение ребенка в "режиссерские" игры, в игры-драматизации. 

 

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка 

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи 

свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

 

Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понимания 

себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи - 

развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, 

огорчение), вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а ты произнесешь его 

весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 



63 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, 

кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, 

динамических) на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы 

кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 

координированных действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение 

опыта их воспроизведения. 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением 

обучающегося: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

обучающегося: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Соответствует п. 30 ФАОП ДО. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение 

способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и 

дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 



64 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, конус; 

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма 

яйца; 

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, 

параллелепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности 

форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, 

повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) их изображений, 

иллюстративно-графического материала, художественных цветных иллюстраций, 

репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических 

чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств 

(форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением 

эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и 

явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной 

стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, 

листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую 

форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая 

внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие 

которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: 

обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего 

ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, 

пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлопки, 

постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

(шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, 

хороводах. 
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2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз - рука": 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 

музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, 

его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-ритмических 

упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять 

равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными 

объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) - музыкально-

ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, 

обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умеренно быстро, 

умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с 

проявлением логического ударения. 

 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми 

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной 

продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение 

к воспроизведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

- знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди 

читали, веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор 

ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; 
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музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству человека, 

переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

- развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

 

Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах. 

 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

- расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов; 

 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология». 

- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь 

результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных 

сред в предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал 

нравственного отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе - 

ответственность за свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

 

5 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
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Соответствует п. 31 ФАОП ДО. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Физическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогические работникической 

деятельности. 

 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для 

здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование 

точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и 

тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения 

при выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о 

спортивном оборудовании и способах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра 

вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с 

физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); 

обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с 

различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в 

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное 

положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений 

правильного дыхания, развитие объема легких. 

 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 
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воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального 

благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 

жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие 

потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 

алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 

опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 

первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 

потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к 

выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение 

и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогического 

работника ; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 

переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-

кулак", "последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 
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обучающегося с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, 

о занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 

нарушениями зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, разработанной с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей для детей с нарушением зрения 
Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей осуществлялось в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» (№ 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г., п. 1.4.). Изучение образовательных потребностей и запросов, 

обучающихся и родителей, проведено с целью выбора парциальных образовательных 

программ в части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №1 

комбинированного вида». Родители стали объектом опроса, так как они выступают 

основными заказчиками образовательных услуг для своих детей, как представители их 

интересов. Родители являются источником вербализации образовательной потребности 

ребенка.  

В опросе приняло участие 48 родителей детей с ОВЗ. На основе данных, полученных 

в опросе с родителями, был составлен следующий запрос образовательных потребностей 

родителей и обучающихся:  

- 94% всех опрошенных родителей детей с ОВЗ считают, что такой опыт 

экономического воспитания важен, для их детей, поскольку будет способствовать 

становлению нравственной и социально-благополучной личности ребенка;  

- 85% родителей детей старшего дошкольного возраста отметили, что на 

современном этапе важно воспитывать у дошкольников умение бережно относится к 

семейному бюджету, 91 % наличие у них экономических знаний, что подтверждает 

реализацию парциальной образовательной программы «Азы финансовой грамотности».  

Таким образом, рейтинг результатов опроса родителей показал востребованность 

Программы. 

Парциальная образовательная программа «Занимательные финансы» реализуется с 

детьми 6-7 лет и дополняет образовательную область «Познавательное развитие».  

Образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через 

обсуждение предложенных программ на родительских собраниях, анкетирование. 

Вниманию родителей воспитанников были предложены следующие программы - 
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«Волшебная кисточка», «Моя малая Родина», «Детская экология» и парциальная 

программа «Безопасность и дети», «Занимательные финансы».  

Выбор программы по формированию финансовой культуры дошкольников 

«Занимательные финансы» был обусловлен значимостью подготовки ребёнка к условиям 

обучения в школе и к жизни в целом, формированием правильной ориентации ребёнка в 

экономических явлениях, необходимостью преемственности в знакомстве с экономикой 

между первыми ступенями образовательной системы - детским садом и школой. 

Ребенок дошкольник практически ежедневно слышит в семье, в торговых 

предприятиях, от своих сверстников и взрослых такие понятия, как деньги, товар, 

продукты, цены, дешево, дорого, экономить и т.п. Поэтому проблема финансового 

воспитания становится актуальной применительно уже к дошкольному возрасту, так как 

это время, когда закладываются азы будущего финансового «здоровья». 

Программа уделяет большое внимание труду как основе раскрытия сущности денег, 

отличительным особенностям желаний и потребностей, так как эти понятия изначально 

закладывают правильное представление о столь неоднозначной и психологичной 

категории, как деньги.  

Программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального мира с нормами 

морали, этически-культурными ценностями социума и общественно полезного труда 

человека. 

За основу построения структуры программы «Занимательные финансы» взят 

модульно-тематический подход:  

 Без труда нет жизни на земле. 

 Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны. 

 Покупаем, продаем и обмениваем. 

 Тратим разумно, сберегаем и экономим. 

 Учимся занимать и отдавать долги. 

 Учимся планировать. 

 Богатство и бедность. 

 Реклама: правда и ложь, желания и возможности. 

Модули тематически взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской 

деятельности. 

Основу организации образовательного процесса определяют: 

• игра как ведущий вид деятельности ребенка; 

• обеспечение двигательной активности детей; 

• применение наглядности; 

• создание развивающей предметной среды; 

• широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение детей; 

• закрепление понятий в деятельности; 

• введение элементов проблемности; 

• диалогическая форма общения; 

• привлечение родителей к финансовому воспитанию детей.   

Важным компонентом формирования экономических представлений у детей 

является его содержание. Содержание включает систему экономических представлений из 

различных сфер рыночной экономики, таких как: производственно-технологическая, 

товарно-денежная, государственно юридическая, нравственно-этическая, информационно-

организаторская. Следует отметить, что независимо от возраста дошкольников включение 

в образовательную деятельность основ финансовой грамотности следует начинать с 

понятия «труд». 

Срок реализации программы рассчитан на один год. 

 

Тематическое планирование по программе «Занимательные финансы» 
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№ Название 

занятия 

Содержание Условия для 

индивидуальных 

потребностей детей 

Литература 

Тема 1 «Без труда нет жизни на земле» 

1.1 Труд - основа 

жизни 

Трудиться означает что-то 

делать, созидать для себя, на 

благо своей семьи, близких 

людей, друзей, домашних 

питомцев и пр. Любой труд – это 

хорошо, сидеть без дела – это плохо. 

Виды домашнего труда. 

Беседа, игра- 

соревнование «Мои 

домашние 

обязанности», 

тематический стенд о 

труде 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

1.2 Работать и 

зарабатывать 

 

Работать означает трудиться за 

вознаграждение. Зарабатывать - 

получать вознаграждение за 

выполненную работу (также 

можно заработать наказание за 

провинность, проступок и т.п.). 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Вот так 

заработали 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

1.3 Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

 

Знакомство с профессиями в 

контуре опережающей 

профориентации дошкольников. 

Продукты труда: товары и 

услуги. 

 

Социо-игровая 

технология (работа в 

малых группах). Игра: 

«Что создается 

трудом», викторина 

«Угадай профессию», 

загадки «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

1.4  Творческое 

Занятие 

Разбираемся, что будет, если 

люди перестанут работать и 

трудиться. 

Читаем, обсуждаем, 

разгадываем загадки, 

представляем, рисуем 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

1.5 Мини-

спектакль 

«В 

волшебном 

лесу» 

 

Закрепляем понятия: трудиться, 

работать и зарабатывать. 

Интерактивный мини - 

спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

Тема 2 «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 

2.1 Как Деньги - мера оценки труда Беседа, чтение, Л.В. Стахович 
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придумали 

деньги 

(вознаграждение за проделанную 

работу), универсальное средство 

обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг). 

разгадываем загадки, 

рассказ 

 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

2.2 Какие 

бывают 

деньги, как 

они выглядят 

и откуда 

берутся 

 

Виды денег (монеты, банкноты). 

Изготовление денег: печать, 

чеканка. 

 

Социо-игровая 

технология Беседа, 

исследование, чтение, 

игра «Нарисуем 

деньги для нашей 

группы» - 

придумываем деньги 

длягруппы. 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

2.3 Как деньги 

попадают к 

нам в дом. 

Трудовая 

денежка 

всегда крепка 

 

Труд и доходы. Вознаграждение 

за честный труд, заработная 

плата родителей, пенсия дедушек и 

бабушек. Считай деньги в своем 

кармане, а не в чужом. 

Беседа, обсуждение, 

игра «Как потопаешь, 

так и полопаешь», 

сказка «Трудовые 

деньги». 

Рассказ «Отец и сын» 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

2.4 Где живут 

деньги 

 

Денежку бережем. Кошельки, 

копилки, сейфы, банки и банковские 

карты и пр. 

 

Игра «Денежкин 

домик», сказка «Где 

живут денежки?», 

обсуждение. Папка 

передвижка «Мы идем 

в банк» 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

2.5 Мини-

спектакль 

«Зайкина 

находка» 

Закрепление понятие денег Интерактивный мини-

спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

Тема 3 «Покупаем, продаем и обмениваем» 

3.1 Потребности 

и 

желания 

 

Домашнее хозяйство, главные 

потребности человека, желания и 

капризы. Соотносим потребности, 

желания и возможности. 

 

Исследование: что 

необходимо человеку 

для жизни, игра 

«Выбираем самое 

важное», 

ситуационные 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 
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задачки, рассказ «Про 

капризного Артема», 

обсуждение 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.2 Мини-

спектакль 

Различаем разницу между 

желаниями и потребностями. 

Учимся задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли мне 

нужна та или иная вещь, игрушка и 

пр., есть ли возможность это купить. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.3 Где покупают 

и продают 

разные 

товары? 

 

Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки. 

 

Социо-игровая 

технология (работа в 

малых группах). Игра 

«Где что купить?» 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.4 Наша 

мастерская 

Изготавливаются товары для 

ярмарки: рисуем, клеим, лепим и пр. 

Творческо-трудовая 

деятельность 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.5 Стоимость и 

ценатовара 

 

Разбираем цепочку товар - 

стоимость - цена. Определяем 

стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные 

материалы, наше время и наш труд) и 

формируем цену. 

Игра «Сколько это 

стоит?», беседа «Как 

складывается 

стоимостьтовара», 

обсуждение 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.6 Выгодно - 

невыгодно 

Волшебные правила для 

покупателя и продавца, обмен, 

подарок, реклама. 

 

Ситуационные задачи, 

игра «Выбираем: 

дорого- дешево, 

выгодно- невыгодно», 

сказка «Как старик 

корову продавал», 

«Что может реклама» - 

обсуждение 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.7 Русская 

ярмарка 

Ярмарка и ее атрибуты: шуты и 

скоморохи, зазывалы, конкурсы и 

Обсуждение, игра - 

праздник «Русская 

Л.В. Стахович 

«Методические 
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балаганы, шарманка, Петрушка, 

купцы, ремесленники, торговцы, 

торговые соглашения. 

Используем деньги нашей 

группы, придуманные ранее. 

 

ярмарка»: покупаем и 

продаем свои поделки, 

торгуемся, 

обмениваемся, 

заключаем торговые 

соглашения, 

веселимся. 

Конкурс проектов 

«Этой ярмарки 

краски» 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

3.8 Сюжетно-

ролевая игра 

«Торговый 

Центр» 

Закрепление материала. 

Праздник в рамках «Финансовой 

недели». 

Технология «Ситуация 

года». Диагностика 

знаний и умений детей 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

Тема 4 «Тратим разумно, сберегаем и экономим» 

4.1 Тратим 

разумно, 

экономим 

 

Деньги зарабатываются трудом, и 

поэтому тратить их необходимо 

только с пользой, относиться к ним 

бережливо. Бережливый человек 

всегда 

богаче. Воспитываем бережное 

отношение к труду и деньгам. 

Беседа, чтение, игра 

«Деньги получил - 

ерунды накупил», 

викторина «Разумные 

траты сказочных 

героев», игра 

«Открываем 

бутербродную» 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

4.2 Мини-

спектакль 

 

 

В процессе постановки дети 

уясняют, что тратить можно мудро, с 

пользой для себя, а можно тратить 

понапрасну, без толку, бессмысленно. 

Навык бережливости, грамотного 

расходования вырабатывается с 

детства. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

4.3 Копим и 

сберегаем 

Уясняем: зачем надо копить и 

сберегать, как можно копить, копить 

непросто, но полезно, ответственно и 

важно. 

 

Социо-игровая 

технология (работа в 

малых группах). 

Ситуационные 

задачки, папка-

передвижка «Мы 

копим», обсуждения, 

игра «Копим и 

сберегаем» 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

4.4 Мини-

спектакль 

«Копилка» 

 

Закрепляем понятия 

«откладывать», «копить», 

«сберегать». Обыкновенная 

копилка поможет понять, как важно 

прилагать усилия к тому, чтобы 

Интерактивный 

мини-спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 
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обрести желаемую вещь, научит 

экономить и даст возможность 

распоряжаться 

личными деньгами 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

4.5 Творческое 

занятие«Наш

а мастерская» 

 

Развиваем у детей потребность 

радовать близких добрыми делами, 

экономить, беречь свои 

вещи. 

 

Социо-игровая 

технология (работа в 

малых группах). Дети 

занимаются 

посильным 

ремонтом игрушек, в 

том числе 

принесенных из дома. 

Делают поделки и 

экономят материал: 

бумагу, краски и пр. 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

4.6 Мини-

спектакль 

«День 

рождения» 

 

Узнаем, что о подарках надо 

думать заранее, подарки надо 

подбирать или мастерить. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

4.7 Досуг 

«Сберегаем и 

экономим» 

Закрепление материала. 

Бережливость, экономия, 

разумное отношение к расходам 

(поделиться своими сбережениями, 

порой абсолютно бескорыстно). 

Диагностика знаний и 

умений детей 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

Тема 5 «Учимся занимать и отдавать долги» 

5.1 Занимаем и 

одалживаем 

 

Знакомимся с понятиями 

«одалживать», «занимать». 

Занять - взять что-то взаймы на 

время, одолжить - дать что-то взаймы 

на время. 

 

Беседа, ситуационные 

задачки, игра «Занять 

и одолжить», папка- 

передвижка 

«Занимаем и 

одалживаем». 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

5.2 Долги Знакомимся с рассказом 

Валентины Осеевой «Долг» и русской 

поговоркой «долги к земле 

придавили». Выясняем, что долг 

может быть не только денежным, 

невыполненные обещания – это тоже 

долг. 

Чтение, обсуждение, 

читаем рассказ 

«Долг», обсуждаем 

рассказ и русскую 

поговорку 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 
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решаем» 

5.3 Заплатить 

долг скорее, 

так будет 

веселее 

 

Осознаем, что если взял что-то в долг 

на время, обязан вовремя вернуть 

(возвратить). 

 

Обсуждаем русские 

пословицы: 

- Умей взять, умей и 

отдать! 

- В долг брать легко, а 

отдавать тяжело. 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

5.4 Мини-

спектакль 

«Долг» 

 

Закрепляем понятия: «занимать», 

«одалживать», «долг», «должник» 

Интерактивный 

мини-спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

5.5 Досуг «Долг 

и 

ответственнос

ть» 

 

Закрепление материала. 

Воспитываем ответственность: если 

не уверен - лучше не обещать и не 

занимать. Долг - это серьезное 

обязательство. 

Диагностика знаний и 

умений детей 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

  Тема 6 «Учимся планировать» 

6.1 Все по плану Знакомим с понятием «план». 

Технология «Клубный час». 

Объясняем важность составления 

планов. Закладываем основы 

планирования. Учимся решать 

несложные экономические задачи. 

Например: игровое задание - 

рассчитай сумму покупки в 

первом и во втором магазине, 

определи, в каком из магазинов 

выгоднее совершать покупки 

Игра «План на 

следующий день», 

беседа. 

Экономические 

задачки (сравни цены, 

поездка в зоопарк и 

др.) 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

6.2 «Творим 

добро» 

Понятие «потребности 

человека», закрепить названия 

основных потребностей и что к 

ним относится, уточнить, от чего 

зависят потребности человека, 

продолжать учить решать 

проблемные ситуации, 

активизировать словарь 

Сюжетно-ролевая игра 

(работа в подгруппах) 

 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

6.3 Сделал дело - 

гуляй 

смело 

Учимся подводить итоги всего, 

что планировали и делали, 

анализировать поступки, искать 

Игра «Сделал дело - 

гуляй смело», 

исследование, 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 
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 эффективные решения, думать 

сообща. 

ситуационные задачки 

 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

6.4 Мини-

спектакль 

Закрепляем понятия: цель, план, 

планировать. 

Интерактивный 

мини-спектакль 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

6.5 Досуг «Наш 

план!» 

Закрепление материала. 

Воспитываем желание и умение 

ставить перед собой цели, строить 

планы, действовать по плану и 

достигать цели. 

Диагностика знаний и 

умений детей 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

Тема 7 «Богатство и бедность 

7.1 Наше 

богатство 

Выясняем, что не все продается и 

покупается, что главные ценности 

(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие 

люди и пр.) за деньги не купишь. 

Формируем представление об 

истинных 

ценностях и богатстве человека. 

Беседа, ситуационные 

задачи, игра «Что 

нельзя купить?». 

Читаем и обсуждаем 

сказки «Бедные 

богатые», «Ум и 

богатство». 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

7.2 Щедрость и 

жадность 

Разбираемся, что такое корысть, 

жадность и почему это плохо. 

Обсуждаем такое качество 

человека, как щедрость, 

изображаем при помощи 

художественных приемов. 

Читаем и обсуждаем 

Рассказ В.А. 

Сухомлинского 

«Жадный мальчик», 

обсуждаем поговорки, 

пословицы 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

7.3 Бережливость Осознаем, что бережливый 

человек всегда умеет трудиться, 

мастерить своими руками и 

радоваться от того, что сделал 

что-то самостоятельно. 

Бережливость, трудолюбие, 

благородство, честность - 

качества человека с правильным 

Интерактивный 

мини-спектакль 

 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 
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отношением к деньгам. «Рассуждаеи и 

решаем» 

7.4 Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Магазин» 

Закрепление материала Диагностика знаний и 

умений детей 

Л.В. Стахович 

«Методические 

рекомендации», 

«Говорим с 

детьми о 

финансах», 

«Играем 

вместе», 

«Рассуждаеи и 

решаем» 

 

  2.4 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности 

(предметной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных

 произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.5 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах активности ребенка 

(восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного 

материала, изобразительная; музыкальная, двигательная) 

От 4 до 5 лет 

На пятом году жизни формируется развернутая сюжетно-ролевая игра,где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в 

ходе выполнения игровой роли.В данном возрасте в игре дети различают игровые и 

реальныеотношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе 

распределения ролей,роли могут меняться в  ходе игры.Игра носит 

процессуальный,творческийхарактер.Детям доступны игры с правилами, дидактические 

игры.Развивается изобразительная деятельность.Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности,замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу,доступно конструирование по схеме,по условию и по замыслу,а также 

планирование последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 

общения,возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого,для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместнымивидами 

деятельности со сверстниками.При этом, характер межличностных отношений 

отличаетярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками так же характерна для данного возраста.В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений междудетьми,определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять 

лет интенсивно формируется произвольная память,но эффективность непроизвольного 

запоминания выше,чем произвольного.Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти,дети запоминают до 

7-8 названийпредметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия–разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны.Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования.Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно 

формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку—величине,цвету;выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием 

образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение.Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость.С четырех лет внимание становится 

произвольным,увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуковидикция, расширяется словарь,связная и диалогическая 

речь. Речьстановится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности любознательности. 

От 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни 
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роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
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объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
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мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К 6-7 годам в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако, они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

2.6  Взаимодействие педагогических работников с детьми с нарушением зрения 
Соответствует п. 38 ФАОП ДО. 
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1. 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 
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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. 

1.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающей территорией, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

их развития. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда является не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории также выделены зоны (спортивная площадка, 

огород, искусственный пруд, площадка ПДД, экологическая тропа) для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых из разных возрастных групп (большими и 

малыми группами). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей их 

развития.  

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «уголков 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения 

возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить 

силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным создан «Уголок 

уединения». В уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, 

игрушки-забавы.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда, созданная в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности и рабочем месте учителей-

логопедов, педагога-психолога создает возможность для успешной реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Наполнение 
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развивающих уголков в группе и у учителя-логопеда соответствует изучаемой 

лексической теме, что создает дополнительную возможность для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. У учителей-логопедов 

есть специальные технические средства обучения и дидактические пособия: зеркало с 

лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки звуков; шпатели; 

вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания. Для 

проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для обследования 

звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Речевые уголки в группах 

имеют дидактические пособия и игры для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр.  

При формировании развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды учитывались образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей 

развивающие уголки наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

развивающие крупную и мелкую моторику. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает учет 

национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах созданы 

тематические альбомы: «Оренбуржье – степное», «Люблю тебя – мой Бузулук» и т.п. 

имеются официальные и неофициальные символы Оренбургской области: флаг, герб, 

пуховый платок, изделия народных промыслов, куклы в национальных костюмах.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает учет 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Эти 

особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании уголков природы 

(времена года) и группы в целом. В группах имеется дидактическая кукла, которая одета 

по сезону, иллюстрации, отражающие сезонные явления. Климатические условия 

отражаются в деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов 

наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные горки для 

катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации двигательной деятельности 

детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в волейбол. 

Организуется деятельность на огороде, цветниках для формирования у детей навыков 

ухода за различными культурами. Работают «Тропа здоровья» и «Экологическая тропа». В 

младшем дошкольном возрасте игровое и дидактическое оборудование представлено 

предметными игрушками, отражающие специфику растительного и животного мира 

Оренбургской области. В старшем дошкольном возрасте представлены макетами, 

дидактическим материалом (колосья хлеба, каравай и т.д.)  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с 

учетом возрастных особенностей детей - например, в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста: элементы конструктора – мелкие, а сами конструкторы более 

разнообразные; сюжетно-ролевые игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и 

дети самостоятельно разворачивают игру, обустраивая игровое пространство, в наличии 

имеется оборудование для организации исследовательской деятельности детей с 

различными материалами и т.д.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Насыщенность развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.   

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 

спортивным и оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. На территории учреждения есть спортивная 

площадка, оснащенная спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма. 
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Физкультурный зал оборудован спортивным инвентарем, который обеспечивает игровую, 

двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнованиях. Спортивная 

площадка и зал используется для проведения подвижных игр, игр-соревнований, эстафет, 

спортивных праздников. В группах оборудованы физкультурные уголки и уголки 

здоровья, имеется выносной материал по сезону.  

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда учреждения 

оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, 

оборудованием, которые обеспечивают познавательную, исследовательскую активность 

всех детей, а также экспериментирование с доступными материалами, в том числе с 

песком и водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, оснащенные всем 

необходимым для организации познавательно-исследовательской деятельности. В группах 

имеются передвижные модули для организации игр с песком и водой, песочные столы, 

контейнеры для воды и песка, наборы игрушек. В летний период используются 

песочницы на прогулочных участках, выносное оборудование. 

В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального 

благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможности самовыражения в группах оформлены уголки изобразительной 

деятельности, конструирования, музыкальный, ряжения, театрализации. В этом возрасте 

дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят 

услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группе имеется стенд «Наше 

творчество», где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу. Для организации 

музыкальной деятельности используется музыкальный зал.  

Для речевого развитии оформлен речевой и книжный уголки. Большое место 

уделяется книгам, которые представлены не только художественными книгами, но и 

познавательной и справочной литературой для детей, обучающими книгами.  

В речевых уголках подобран игровой и дидактический материал, направленный на 

развитие: артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры, артикуляционная 

гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках, ватные палочки, ватные диски); пособия для развития дыхания (разноцветные 

шарики, султанчики, бумажные снежинки, колокольчики из фольги на ниточке и т.д.); 

пособия для развития мелкой моторики (массажные валики, мячики, прищепки, 

трафареты, пальчиковые игры, различный материал для составления букв); материал по 

звукоподражанию (шумовые инструменты, звуковые коробочки, детские музыкальные 

инструменты); индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; 

звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре слова; игры и 

пособия по автоматизации звуков (мелкие игрушки, предметные картинки, сюжетные 

картинки, различные виды театров, логопедические альбомы для автоматизации 

различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки, схема характеристики 

звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике (предметные картинки по 

лексическим темам); игры по развитию связной речи.  

Трансформируемость предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (в группах имеются мягкие модули или ширмы, развивающая среда в 

группах меняется с учетом поставленных задач, праздников, времени года).  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. Группы полностью обеспечены детской мебелью, имеются 

мягкие модули, ширмы, которые дети используют в постройках, сюжетно-ролевых играх. 

В уголках природы имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые 

используются в познавательной, продуктивной деятельности детей, при организации 

подвижных игр. Дети используют природный и бросовый материал в качестве предметов-
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заместителей вместо традиционных игрушек. 

Вариативность развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

проявляется в наличии различных пространств для игры, конструирования, уединения, а 

также в разнообразии материалов, игр и игрушек, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы в группах 

и у специалистов, стимулирующих разнообразную детскую деятельность. В подборе игр и 

игровых пособий для детей прослеживается их разноуровневость т.е. наличие одинаковых 

по смысловому значению, но разных по уровню сложности развивающих задач.   

Доступность развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Дети с ОВЗ, 

посещающие группы компенсирующей направленности имеют свободный доступ во все 

помещения, где организуется образовательная деятельность. Материалы для младшего 

возраста размещаются на открытых полках, а сами материалы подобраны внешне 

привлекательные, яркие. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для 

ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. Сотрудники 

постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были исправны.   

Содержимое развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

детского сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. 

Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность. 

При проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывается целостность образовательного процесса образовательных областей: 

социально-коммуникативного развития, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда обеспечивает 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для реализации программы «Занимательные финансы» в подготовительной к школе 

группе создана игровая экономическая зона, которая содержит: дидактические игры, 

таблицы с кроссвордами, иллюстрации, коллекция монет и купюр разных стран, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. Именно игровая экономическая зона предоставляет детям 

возможность действовать самостоятельно, способствует формированию их 

познавательной и практической активности, создает возможности для привлечения 

родителей к формированию интереса к экономическому воспитанию и воспитанию 

личности ребенка способной адаптироваться к многообразному миру экономики. 

Актуальной остаётся задача знакомства детей с профессиями как с источником 

получения заработной платы. Решать данную задачу можно, используя плакаты или 

коллажи о предприятиях, работающих на данной территории. Такие плакаты создают 

педагоги и презентуют их детям, их могут создавать сами дети совместно с педагогом, 

родители совместно с детьми. Также реализовать данную задачу знакомства с 

профессиями можно через создание тематических альбомов, просмотр, чтение и 

обсуждение книг по теме. Используются для формирования основ финансовой 

грамотности дидактические игры, разработанные и созданные педагогом для решения 

конкретной педагогической задачи. 

При знакомстве с деньгами и профессиями, организации сюжетно-ролевых игр 

используются макеты объектов, предметов, связанных с темой финансовой грамотности, 

например, банкомата, станка для печати денег. 
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Во время игровой, самостоятельной, художественной деятельности детей 

предоставляет свободный доступ к фотоальбомам, иллюстрациям, карточкам. 

2.Характер взаимодействия с педагогическим работником 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих 

и наиболее важных в человеческой жизни. 

 

Возраст 

детей 

Форма общения Содержательная характеристика 

4-5 лет  Внеситуативно- 

познавательная  

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В этот 

период происходит появление первых вопросов, 

адресованных  

взрослому (возраст «почемучек»). Взрослый является 

источником новых знаний, благодаря ответам которого 

складывается картина мира ребенка. Ведущей становится 

потребность в уважении и признании, ребенок ждет 

положительной оценки от взрослого. Лучший стимул к 

деятельности- поощрение успехов и похвала.  

5-7 лет  Внеситуативно-

личностная  

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций 

общения. Ребенку важно быть хорошим, все делать 

правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с мнением 

взрослых. Ведущая потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Общение по поводу моральных поступков и 

качеств становится самостоятельной деятельностью, а 

взрослый личностью с определенными качествами.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательные 

финансы 

Внеситуативно-

личностная 

Общение проходит в виде разговора ребенка со 

взрослыми. Взрослому нужно разговаривать, рассказывать 

о том, чего сам дошкольник еще не знает, не видел, 

расширять его представление о мире. Лучший стимул к 

деятельности детей - поощрение успехов и похвала. 

  

3. Характер взаимодействия обучающихся с нарушением зрения с другими 

детьми 
В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка с ОВЗ. В ситуации общения с ровесниками ребенок 

более самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный 

положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и 

других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей на занятии 

4 – 5 лет  Игровые объединения состоят 

из 2-5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но 

Речь ребенка состоит 

из сложных 

предложений. В 

беседе дети адресуют 

свои высказывания 

друг другу. Могут 

учитывать 

возможности 

понимания слушателя. 

Способность(с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за 

действиями 
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чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность своих 

притязаний  

Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный 

на подчеркивание 

своего превосходства 

перед другими 

ребятами. Форма 

общения со 

сверстниками 

выглядит как 

хвастовство.  

сверстника. 

Стремление к 

получению конечного 

результата.  

5 – 6 лет  Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки  

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила  

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, 

но содержат 

информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого.  

 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри  

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу.  

6 – 7 лет  Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на социальные 

нормы и правила  

Пытаются дать 

собеседнику как 

можно более полную 

и точную 

информацию. 

Уточняют сообщения 

другого.  

Дети 6-7 лет 

проявляют интерес к 

ровеснику, как к 

личности. Формы 

общения 

дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга.  

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений характер 

взаимодействия с другими детьми такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
В дошкольном детстве ребёнок приобретает основы личностной культуры, её 

базис, соответствующий общечеловеческим духовным ценностям. Основой в 

образовательной деятельности для педагогического коллектива является, личностная 

культура – собственно человеческое начало в человеке, средоточие общечеловеческих 

ценностей (красота, добро, истина и др.) и средств жизнедеятельности (представления о 

действительности, способы активного воздействия на мир, проявления эмоционально-

оценочного отношения к происходящему).  

Педагог вовлекает ребёнка в область своих переживаний по поводу красоты, 
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величия, многообразия природных явления, создавая зону совместных эмоциональных 

переживаний. При этом взрослый даёт каждому ребёнку почувствовать себя 

«ответственным лицом», причастным к происходящему. В результате формируются 

начала экологического сознания.  

Педагог формирует начала духовности как свойства сознания, отношение к 

явлениям общественной жизни, отношение к другим людям, отношение ребенка на его 

эмоциональное состояние, отношение к действию другого как поступку. Формирование у 

ребенка основ целеполагания, планирования, прогнозирования, оценки результатов и их 

последствий осуществляется через сочетание игровых и неигровых моментов; 

распределение функций между взрослыми и детьми.  

Особое значение при этом приобретает на только подчинение готовым правилам, 

но и конструирование новых правил, готовность принимать задачи взрослого и выдвигать 

собственные. Всё это обусловливает развитие потребности быть активным, познавать и 

преобразовывать мир, оказывать влияние на других людей и самого себя. 

4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей.  
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У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 

опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам - 

оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий.  

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с 

дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства 

и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне 

тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно это делают 

так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие 

с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. 

5-6 и 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  



92 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 



93 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий.  

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений способы 

поддержки детской инициативы такой же, как и в обязательной части Программы. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением зрения 
Соответствует п. 39.2 ФАОП ДО. 

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. 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с 

нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) 

обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с 

нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 
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3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для его 

личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступают 

тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями  (законными 

представителями) позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении трудностей 

развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или нарушенного 

зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение родителей 

(законных представителей) к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его 

достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения 

результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий 

проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей 

(законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-

родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой 

подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у 

родителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие 

(повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные 

формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представителей) в качестве 

консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей (законных представителей) информационно-методического 

ресурса) должны помочь родителям (законным представителям) в расширении знаний по 

вопросам особенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, 

освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с нарушениями 

зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него 

социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

Организации, определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством 

взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями обучающихся. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на повышение воспитательной 

активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении 

умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею 

позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, 

природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

по приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить общей 

тематикой, например "Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье". 

Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно-методический 

ресурс, включающий: обучающие программы для родителей (законных представителей), 
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интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

информационные листы для родителей (законных представителей), технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными 

представителями). Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и 

семьи: от возможного стремления родителей (законных представителей) избегать 

контактов с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия 

к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через 

сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

 

2.8  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения 
Соответствует п. 42.5 ФАОП ДО.  

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространственного 

восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, действий, 

деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием дифференциации 

звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической характеристике - 

громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и удаленность от 

источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с 

эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией 

зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков 

живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. 

Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового 

восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окружающих 

(ближайший социум). 

 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие 

умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным 

уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 



96 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно-двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

 

Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, 

их движений: 

- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; нижняя 

губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать 

губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное положение щек, 

щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их 

зеркального отражения. 

 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 

свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно-

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения 

(для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

В МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности для детей дошкольноговозраста,имеющих заключение 

ПМПК - с нарушением зрения. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение учебного года.Программа 

позволяетпостроить систему коррекционно-развивающей работы группы 

компенсирующей направленности длядетей с нарушением зрения, взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и 

родителейдошкольников.Помимозадачразвивающегообучения,всестороннегоразвития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, 

основной задачейпрограммы являетсяразвитие зрительного восприятия. 

Дети с нарушением зрительной функции испытывают некоторый дискомфорт, 

неуверенность,раздражительность,нарушение осанки, затруднение ориентировки в 

пространстве, что приводит 

кгиподинамииизакомплексованности,поэтомуглазаребёнказаслуживаютособоговнимания

ибережногоотношения. 



97 

Наначальномэтапе,когдасформированагруппадетейвДОУродителямвоспитателямипр

едлагаютконсультированиепотеме:«Особенностиразвитиядетейснарушениемзрения». 

Следующимэтапомпроводятсяиндивидуальныеконсультациисврачом-

офтальмологом,которыйразъясняетродителямособенностисостояниязренияихребенка,диаг

нозирекомендуетнеобходимые медицинские назначения. Это может быть аппаратное 

лечение, комплекс упражнений 

изанятийсребенком,ношениезаклеекиочков.Вдомашнейобстановкеродителидолжныприде

рживатьсяэтих назначений. 

Усиленная коррекционная работа ведется в ДОУ воспитателями, врачом-

офтальмологом,медицинской 

сестрой,ежедневнопроводятсяаппаратноелечение,контролируютсостояниезренияизритель

ныенагрузки. Только совместная работа врачей, педагога-психолога, логопеда, 

воспитателей и родителей приведет к 

положительномурезультатувкоррекциизрительнойфункции,аследовательно,всестороннем

уразвитиюребенка. 

КоррекционнаяработавДОУстроитсякакмногоуровневаясистема,обеспечивающаяцел

остный,комплексный,дифференцированныйрегулируемыйпроцессуправлениявсемходомп

сихофизическогоразвитияивосстановлениязрениянаосновевключениявпроцесссохранныха

нализаторовипотенциальных возможностейребенка. 

Коррекционнаяработасостоитвовзаимосвязикоррекционнойработысовсемиобразоват

ельными областями детской деятельности, всесторонним воздействием содержания 

приемов,методов, средств коррекции на детей, организацию обеспечения оптимальных 

условий для системного,комплексного,непрерывного воспитания иобучения. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Соответствуют п.24.1-24.22 ФОПДО 

Образовательная деятельность в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида» включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
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познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

-  в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Во вторую половину дня педагог организует культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется через программу -

«Занимательные финансы». 

Через культурные практики формируется правильное представление о деньгах, 

семейном бюджете, производстве, потреблении и т.д. 

Использование культурных практик как средство формирования основ финансовой 

грамотности дошкольников: 

- включение игрового компонента - «путешествия» по известным сказкам, 

викторины, соревнования, 

- проектная деятельность, 

- разрешение проблемных ситуаций, требующих от детей размышления («Хорошо-

плохо», «Что будет, если…»), 

- организация сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Кафе», «Банк», «Парикмахерская», 

где проговариваются все манипуляции с предметами, обогащается словарный запас 

экономическими терминами, 

- настольно-печатные и дидактические игры экономического 

содержания «Монополия», «Менеджер», «Русское лото» и др.; 

- трудовая деятельность - это способствует формированию у детей полезных 

бытовых привычек, эффективному расходованию ресурсов (например, напоминание 

выключать воду при мытье игрушек). Постоянно обращаем внимание детей на 

испорченные вещи — сломанные игрушки, порванные книги, обсуждаем, как их можно 

починить.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Соответствуют п.25.1-25.8 ФОПДО 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДО и 

вторая половина дня. 

Самостоятельнаяинициативнаядеятельность 
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Любаядеятельностьребен

кавДОО протекает в 

формесамостоятельнойин

ициативнойдеятельности 

• самостоятельнаяисследовательскаядеятельностьиэкспериментирование; 

• свободныесюжетно-ролевые,театрализованные,режиссерскиеигры; 

• игры-импровизацииимузыкальныеигры; 

• речевыеисловесныеигры,игрысбуквами,слогами,звуками; 

• логическиеигры, развивающиеигрыматематическогосодержания; 

• самостоятельнаядеятельностьвкнижномуголке; 

• самостоятельнаяизобразительнаядеятельность, 

• конструирование; 

• самостоятельнаядвигательнаядеятельность,подвижныеигры,выполнениерит

мическихитанцевальныхдвижений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

-  уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если 

ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного 

рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
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особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 

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

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

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

ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Направленияподдержкидетскойинициативы 
Образовательнаяобласть Направленияподдержкидетскойинициативы 

Познавательноеразвитие • Уважительноеотношениекребёнку; 

• Созданиеусловийдлясвободноговыборадетьми 

деятельности, участников совместной

 деятельности,материалов; 

• Созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениесвоихчувстви

мыслей; 

• Поддержкасамостоятельностивразныхвидахдеятельности(игровой,иссл

едователььской,проектной,познавательной); 

• Словесноепоощрение; 

• Стимулированиедетскойдеятельности; 

• Повышениесамооценки; 

• Созданиеситуацииуспеха 
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Речевоеразвитие • Созданиеречевойситуации; 

• Созданиеуспеха; 

• Поощрения; 

• Участиевречевыхиграх; 

• Конкурсы; 

• Созданиепредметно–развивающейсреды. 

Социально-

коммуникативноеразвитие 
• Уважительноеотношениекребёнку; 

• Созданиеусловийдлясвободноговыборадетьми 

деятельности, участников совместной

 деятельности,материалов; 

• Созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениесвоихчувстви

мыслей; 

• Поддержка самостоятельности в разных

 видахдеятельности 

• (игровой, исследовательской,

 проектной,познавательной); 

• Словесноепоощрение; 

• Стимулированиедетскойдеятельности; 

• Повышениесамооценки; 

• Созданиеситуацииуспеха. 

Художественно-

эстетическоеразвитие 
• Непосредственноеобщениескаждымребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку к 

егочувствамипотребностям. 

• Созданиеусловийдлясвободноговыбора 

детьмидеятельности,дляпринятиядетьмирешений, выражение  своих  

чувств  и  мыслей,  поддержка детской 

инициативыисамостоятельностивразныхвидах 

деятельности,созданиеусловийдляовладения культурными средствами 

деятельности, организациявидов  деятельности, способствующих  

художественно-эстетическомуразвитиюдетей,проектная деятельность. 

Физическоеразвитие • Созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидвигательнойдеятельнос

тиучастниковсовместнойдеятельности. 

• Недерективнаяпомощьдетям,поддержкадетскойинициативыисамостоят

ельностивразныхвидахдвигательнойдеятельности. 

• Созданиеситуацииуспеха. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и приемов. 

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог 

сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 

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

детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления 

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

становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание 

ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
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поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, 

побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 

прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Занимательные финансы» обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Воспитатель на протяжении всего периода обучения оказывает воспитанникам 

поддержку, помогает овладевать элементами самоанализа, стимулировать активную 

работу над собой, а также поощряет различные виды самоутверждения и самовыражения. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности осуществляется с помощью: 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности; создания условий для выражения своих чувств и мыслей, 

принятия детьми решений; поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных 

видах деятельности. 

Основная задача воспитателя в процессе изучения основ финансовой грамотности – 

применять различные формы и способы для раскрытия финансовых понятий, а также 

закреплять полученные знания на протяжении всего периода обучения в дошкольной 

образовательной организации. 

Примером поддержки детской инициативы служит создание условий для 

творческого развития детей, такие как, участие в творческих конкурсах рисунков 

(примеры тематик: моя будущая профессия, я помогаю близким, мои добрые дела), а 

также конкурс творческих работ. 

Способы реализации образовательной деятельности для обучающихся с 

нарушением зрения 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний 

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДО, создать у 
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них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурногигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

В режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно. 
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Сетка занятийна 2023-2024 учебный год 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

4-5 лет 

1 

по

л 

дн

я 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественн

ая литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественн

ая литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественная 

литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественна

я литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.20 патриотическое 

воспитание/художественн

ая литература 

 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

5-6 лет 

1 

по

л 

дн

я 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

 

9.05-9.30  физическое 

развитие 

 

9.45-10.10 познание 

окружающего мира 

 

2 

по

л 

дн

я 

 

16.00-16.25 

художественная 

литература 

 

 

16.00-16.25 

художественная 

литература 

 

 

16.00-16.25 художественная 

литература 

 

 

16.00-16.25 

художественная литература 

 

 

16.00-16.25 

художественная 

литература 

 

6-7 лет 

1 

по

л 

дн

я 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/ху

дожественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/ху

дожественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/художе

ственный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/худо

жественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 

 

 

9.05-9.35  познание 

окружающего мира 

 

9.50-

10.20конструирование/ху

дожественный труд 

 

10.30-11.00 физическое 

развитие 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 

литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные уголки активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 

и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком 

ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 

ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменяет предметно-

развивающую среду и другое). 

2.9 Рабочая программа воспитания 
Соответствует п. 49 ФАОП ДО 

2.9.1 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. 
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№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

2.9.2 Целевой раздел программы воспитания 
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
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базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода 3 года - 8 лет на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

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

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
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Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 

другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации 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. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 
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создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

Социокультурный контекст. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

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. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе. 

Организация и осуществление образовательного процесса в ДОУ имеет ряд 

особенностей, которые являются значимыми и определяющими для реализации 

социокультурного контекста Программы: 

Административно - территориальный фактор: детский сад находится в 

экологически благополучном районе. Промышленных объектов вблизи Учреждения нет. 

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МОБУ СОШ № 8, жилые 

дома. 

Демографический фактор: количество дошкольников за последние годы несколько 

уменьшилось.  

Характерной чертой последних лет являются миграционные процессы. 

Национальные особенности детей: следует отметить наблюдающуюся тенденцию 

к увеличению числа детей, для которых русский язык не является родным. С целью 

защиты и развития национальных культур, региональных культурных традиций, 

Программа адаптирована к индивидуальным особенностям воспитанников. 

Экологический фактор: детский сад располагается вдали от оживленной 

автодороги. Данный фактор положительно сказываются на здоровье детей. 

Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить 

объем знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам комплексной 

оценки состояния здоровья в ДОУ с каждым годом увеличивается количество детей со 

второй группой здоровья. Поэтому огромное внимание в ДОУ уделяется проблеме 

формирования у дошкольников основ физической культуры и здоровья, которая может 

быть решена при условии тесного взаимодействия всех сотрудников детского сада, а 

также сотрудничества ДОУ с родителями воспитанников. В сложившейся ситуации 

важной задачей педагогического коллектива дошкольного учреждения является 

систематическая работа в данном направлении. 

Перечисленные факты учтены при организации различных видов детской 

деятельности в группах с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса   

спланировано   с   учетом   современной    концепции    развития личности ребенка, а 

также региональных подходов к образовательному процессу в дошкольном учреждении и 

предполагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 
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В образовательном процессе ДОУ отражена работа по приобщению детей к 

истокам народной культуры Оренбургской области, знакомство с обычаями и традициями 

народов, проживающих на ее территории. 

Традиционно в июне в детском саду проводится тематическая неделя «Мой город, 

моя страна, моя планета», в ноябре «Я и моя семья», в рамках этих недель для 

воспитанников ДОУ организуются мероприятия, направленные на знакомство детей с 

Малой Родиной. Дети дошкольного возраста в доступной для них форме 

(образовательная, игровая деятельность, режимные моменты и др.) усваивают знания о 

своей родословной, почитание родителей детьми, знание фольклора, народных 

праздников и игр, отражающих духовность народа, его характер, цели, установки и т.д. 

Использование таких форм организации детской деятельности позволит решить задачу 

воспитания бикультурной, толерантной и любознательной личности. 

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное 

пребывание ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на 

русском языке. При этом было бы ошибкой считать, что задача детского сада и школы 

заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. 

Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему 

происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и 

культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на 

русском языке. 

Образовательный процесс в ДОУ строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является установление 

доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а затем 

создание условий, открывающих для детей возможность выражения своих потребностей, 

чувств, идей. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции 

дошкольной организации. 
 

Праздничныесобытия Задачи 

Праздник - Создание у детей радостного настроения, 

эмоциональногоподъема,формирование праздничнойкультуры. 

Подготовкакпразднику -Вызватьудетейинтерескпредстоящемуторжеству,на 

основе этого интересаформироватьихморальныеинравственные 

качества,художественныйвкус. 

Деятельность в предпраздничные 

дни и 

вмоментпразднованиякакого-

либособытия 

- Сплотить детей и взрослых, между которыми 

возникаетполезноесотрудничество. 

- Способствоватьжеланиюребятучаствоватьвиграх,танцах,инсцениров

ках,приниматьактивноеучастиевпроцессеоформлениязала,группыидр

угихпомещенийдетского сада. 

- Формироватьактивнуюпозициюиприобщениекчеловеческойкультуре,

традициямиобычаямнародов, 

проживающихнатерриторииТюменскойобласти. 

 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в ДОУ, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

Количество праздников, развлечений самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов 

детей, по необходимости, праздничный календарь событий может дополняться другими 

событиями. 

 

Деятельности и культурные практики в Организации. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, 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 обучающихся". 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником 

и другими детьми на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализуемая 

Программа 

Возраст Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Занимательные 

финансы 

6-7 лет Личностные результаты 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

-четко осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, 

плохо – сидеть без дела; 

-знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки 

труда, универсальным средством обмена; 

-понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к 

расходам, умение ценить результаты труда, умение делиться и 

отдавать, в случае острой необходимости прийти на помощь ближнему, 

делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно. 

Практические результаты 

-сформирует нравственно-этические привычки (возвращать долги, 

уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.). 

 

2.9.3 Содержательный раздел программы воспитания 
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 
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определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

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

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
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обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

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

чистоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

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

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 
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- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Организации; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

- существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

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

инвалидностью. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста с 

ОВЗ строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка с 

ОВЗ, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа.  

Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с 

семьями детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Семью мы рассматриваем как 

социального партнера, равного участника в воспитании, развитии, социализации и 

реабилитации ребенка.  

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного взаимодействия:  

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с семьей.  

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют педагогическое 

умение успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в 

той или иной ситуации.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями детей мы 

используем не наставления и простую пропаганду педагогических знаний, а создаем 

атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрируем заинтересованность коллектива детского сада разобраться в проблемах 
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семьи и искреннее желание помочь.  

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое 

мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим. Главное мы считаем 

в этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий.  

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, 

быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы 

учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, 

степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, 

уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от 

полученных результатов выбирается та или иная тематика мероприятий. 

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой 

характер, при этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и 

взрослых.  

Изучая семьи наших воспитанников, педагоги детского сада используют 

информационно-аналитические формы сотрудничества. Целью этих форм сотрудничества 

является выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности.  

- социологические срезы, опросы;  

- интервьюирование по темам: «Каким вы хотели видеть вашего ребенка?», «Каким 

должен быть идеальный воспитатель моего ребенка?»;  

- анкетирование по темам «Готов ли мой ребёнок школьному обучению», «Сбор 

анамнестических сведений»;  

- «Почтовый ящик» - вопросы родителей и ответы педагогов;  

- изучение тестов-рисунков детей «Мой дом», «Моя семья». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры - одно из направлений в сотрудничестве дошкольного 

учреждения и семьи, которое имеет целевую направленность. В содержание психолого-

педагогического просвещения семьи включаются вопросы охраны жизни, укрепления 

здоровья детей, создания условий для правильного физического развития, адаптации 

ребенка, рационального питания, закаливания, режима дня и т.д. Рекомендации дают не 

только воспитатели, но и специалисты. Осуществляя психолого-педагогическое 

просвещение семей, используются следующие формы работы:  

- индивидуальные беседы и консультации: «Играем с язычком», «Как заниматься 

дома», «Учимся слышать дома», «Последствия вредных привычек», «Советы 

специалиста»;  

- заседания ППк;  

- семинары-практикумы по темам: «Подготовка руки ребёнка к письму в школе», 

«Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей», «Наш помощник - игра: игры с 

прищепками»; 

- тренинги «Учите детей думать и говорить», «Как развивать речевое дыхание у 

детей», «Гимнастика для языка»;  

- проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме: «Аукцион секретов 

воспитания», викторина «Азбука - к мудрости ступенька», «У нас есть успехи!», «Колесо 

фортуны», КВН «Через тернии к звёздам»;  

- брифинг «Это трудное слово-грамота», «Ребёнок на пороге школы»; «Встречи с 

интересными людьми»;  

- педагогическая гостиная «Проблемы речевого развития детей дошкольников и пути 

их решения», «Речевая школа мышления», «Как превратить неговорящего ребёнка в 
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болтуна»;  

- устные педагогические журналы «Роль семьи в речевом развитии ребёнка», «Как 

научить ребёнка различать цвета», «Читайте детям книги»; - деловые игры «Трудный 

звук, ты мой друг!»;  

- акция по теме «Водитель! Сохрани мне жизнь!», «Покормите птиц зимой», «Руки 

папы, руки мамы и мои ручонки»;  

- творческая мастерская «Буква на кончиках пальцев».  

- интегрированные детско-родительские мероприятия: игровой практикум 

«Путешествие в сказку «Теремок», игра «Поиграем малыши». 

Особое внимание уделяется индивидуальной работе с семьями детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. Именно эта форма работы помогает лучше и глубже понять состояние 

отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую помощь. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группах комбинированной и компенсирующей направленности учителя-логопеды и 

другие специалисты привлекают семьи к коррекционной работе через систему 

методических рекомендаций.  

В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» используются досуговые 

формы взаимодействия с семьями, которые устанавливают эмоциональный контакт между 

педагогами, членами семьи, детьми:  

- совместные досуги «Давайте познакомимся», «Пойми меня», «Я – эрудит»;  

- праздники: 8 марта, «День матери», «День пожилого человека», тематические 

утренники;  

- фестивали «Музыкальная капель»;  

- выставки работ родителей и детей «Домашний питомец глазами ребенка», «Моя 

любимая буква», «Первая проба пера».  

- родительские всеобучи: «Год перед школой», «Праздник правильной речи».  

Наглядно-информационное направление взаимодействия с семьями включает 

различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного и коррекционного блоков:  

- день открытых дверей «Здравствуй, наш любимый детский сад»; 

- открытые просмотры занятий «В гостях к доктору Айболиту», «Каждый маленький 

ребёнок – это должен знать с пелёнок», «Старик Хоттабыч в гостях у ребят»;  

- буклеты и памятки «Как делить слова на слоги», «Десять простых советов 

учителялогопеда», «Новые игры для развития мелкой моторики»;  

- доступны семьям, оформленные в приемной комнате стенды, книжки-раскладушки 

с материалами, подготовленными и обсужденными на родительских собраниях, круглых 

столах.  

- проектная деятельность «Моя первая книжка», «Рукописная азбука», «Загадка как 

средство развития речи», «Портфолио семейного успеха».  

- публикации в госпабликах «Наши будни», «Наши педагоги».  

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи, раздвигает рамки 

традиционных контактов (на праздниках, собраниях, и др.). Родители, члены семьи 

предоставляется возможность участвовать в образовательной деятельности, что позволяет 

значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении. В группах детей 6- 7 

лет 1 раз в квартал проходят встречи с интересными людьми с участием членов семьи. 

Реализуемая форма взаимодействия детского сада и семьи – «Встреча с интересными 

людьми» - оказалась наиболее эффективной для формирования понятия «деятельность 

людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о профессиях родителей. 

Привлекаются семьи к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих 

проектах, сбору информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного 

материала (альбома, коллажа и пр.).  
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С семьями воспитанников 4-7 лет проводятся творческие мастерские, которым 

выбирается та или иная тематика мероприятий. Предметная совместная деятельность в 

творческой мастерской помогает наладить эмоциональный контакт с родителями, членами 

семьи, улучшить детско-родительские отношения.  

Работа в творческой мастерской осуществляется в группах 4-5 лет и 5-6 лет 1 раз в 

квартал, в группах 6-7 лет 2 раза в год. На время работы групповое помещение 

превращается в мастерскую, где создаются красивые, интересные и нужные вещи. В 

рамках творческой мастерской проходят такие мероприятия как:  

- выставки поделок, конкурсы творческих работ, выпуск стенгазет и т.д.  

В дошкольном образовательном учреждении 4 семьи, воспитывающих ребенка-

инвалида. Взаимодействие с семьями данных воспитанников осуществляется в двух 

направлениях:  

- оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом-психологом по содержанию и методам коррекционно-

развивающей работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию 

взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта с 

другими детьми в семье и за ее пределами;  

- проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Программа Особенности взаимодействия с семьями 

Занимательные 

финансы 

1. Информационные методы: для работы с семьей эффективно использование 

папок-передвижек. Темы папок самые разнообразные: «Наша семья трудится», 

«Мы 

идем в магазин», «Мы планируем», «Мы копим» и пр.  

Тематические стенды, памятки, информационные альбомы, фотовыставки с 

наглядным и консультативным материалом по различным вопросам. 

2. Изучение и учёт интересов, мнений и запросов родителей, семейного опыта. 

3. Проведение практикумов, бесед, тренингов, конкурсов, праздников, 

театрализованных постановок, выставок, экскурсий. 

4. Проведение маршрутов выходного дня: банк, торговый центр, музей… (В 

карантинных условиях и в целях профилактики коронавируса можно проводить 

виртуальные экскурсии). 

5. Проведение встречи с интересными людьми.  

6. Изготовление семейных экономических газет. 

7. Участие в экономическом аукционе, в игре «День предпринимателя», в 

викторинах и т.д. 

8. Детско-родительские проекты: «Магазин моей мечты», «Как мы экономили 

бюджет», «Как мы копили деньги». 

 

2.9.4 Организационный раздел программы воспитания 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
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достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные акты, 

правила поведения для обучающихся и 

педагогических работников, 

внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Организации с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Воспитывающая среда 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с 

ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 
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Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. 

Воспитательное событие в учреждении – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанновозникшаяситуация,илюбойрежимныймомент,традицииутреннейвстречидетей,и

ндивидуальнаябеседа,общиедела,совместнореализуемыепроектыипрочее. 

 

События, спонтанновозникшиеситуации,режимные моменты,беседы,общие дела 
 

События Формы,приёмыработысдетьми 

режимныемоменты 

Конфликтнаяситуациямежду 

детьми 

Беседа «Ктовиноват,давайтеразберемся» 

Ребенокне хочетделиться 

игрушкой 

Сюжетно-ролеваяигра«Магазинигрушек» 

Разбросанныеигрушки Чтениевоспитательнойсказки 

«СказкапроЗайку,откоторогосбежали игрушки» 

Конфликтная ситуация 

«Обзывание»проявлениесловесной

агрессиисредидетей 

Разговорныеминутки«Давайтеговоритьдругдругукомплименты»(можн

оиспользоватьаудиозаписьпервогокуплетапесниБ.Окуджавы);методск

азкотерапии 

«Крокодильчик»;коммуникативнаяигра«Скажимишкедобрыеслова» 

Конфликтнаяситуациямеждудетьм

и«Ссорыидрака» 

Разговорныеминутки«Какизбежатьконфликтов?»;Обсуждениестихотв

орения«Счегоначинаетсяссора?»;дидактическаяигра«Нашипоступки»,

методарт–терапии 

«Совместноерисование»;методсказкотерапии«Маленькиймедвежонок

» 

Конфликтнаяситуациямеждудетьм

и«Жадность» 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра);

 Обсуждениерассказа«Сказкапрожадность»;дидактическаяигра

«Этикет»; 

просмотриобсуждение мультфильма«Жила–была Царевна-Жадина» 

Тревогаребёнка Просмотриобсуждениемультфильма«Пробегемота,которыйбоялсяпри

вивок»;игранаразвитиеэмоциональногоинтеллекта«Кактысебячувству

ешь?»;рисованиенатему 

«Моенастроение»;песочнаятерапия;Коммуникативнаяиграсмячом«Со

бираемдобрыеслова»;упражнение«Закончипредложение» 

Традицииутреннейвстречидетей 

Утрорадостных встреч -Приветствиедетбмидругдруга,пожелания,обсуждение 

планов,деятельностинадень 

Традиции-ритуалыгруппы -Утро улыбок, утрообнимашек, утроподарковпростотак, 

утронебылиц,перевертышей,утровстречисмузыкойидр. 

Индивидуальныебеседы 
Ребенканеберутвигрудети -Беседа«Ступенькидружбы»,«Счегоначинаетсядружба» 
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«Почемунужноуметьуступать» 

Цель:учитьдетейизбегатьссор,усту

патьи 

договариватьсядругсдругом.Развив

атьспособностьоценивать своё 

отношение кпозитивным и 

негативнымпоступкам 

«Правдивость» 

Цель:Формироватьпредставленияонравственномпонятии 

«уступать, прощать», учить давать моральную оценкупоступка героя, 

помочь понять, что уступить, прощатьукрашаетчеловека 

-беседа«Просимпрощения» 

Ребенокобманывает Цель:Формироватьпредставленияонравственномпонятии 

«правдивость»,учитьдаватьморальнуюоценкупоступкагероя,помочьпо

нять,чтоложьне украшаетчеловек 

-беседа «Правдивость» 

Ребенокустраиваетистерики -буклет«Какборотьсясдетскойистерикой» 

Ребенокзавсепереживает -Консультация«Тревожныедети» 

Совместныереализуемыепроекты 

Агрессивныедети Проект«Мирэмоцийдетей» 

Обидчивыйребенок «Как управлятьсвоимиэмоциями» 

Чем занять ребенка в выходные Проект«Спорт-этопутькздоровью» 

Закаливаниедетей Крепыш 

 

Модель традиционных событий, праздников, мероприятий 

МДОАУ«Детский сад № 1 комбинированного вида» 

 

Месяц Мероприятия, темы 

Праздники, 

развлечения, 

тематичес-

кие занятия 

Тематичес-

кие недели 

Традиции Спортив-

ные меро-

приятия 

Конкурсы Выставки Концер-

ты 

Сен-

тябрь 

День 

знаний 

Азбука 

безопасност

и 

Неделя 

безопасност

и Детям о 

пожарной 

безопасност

и 

Экскурсия 

на линейку 

в МОАУ 

СОШ №8 

Осенняя 

олимпиада 

 Выставка 

рисунков 

«Каким мы 

помним лето» 

 

Ок-

тябрь 

Праздник 

осени 

Неделя 

здоровья 

 День 

здоровья 

 Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Краски осени 

Выставка 

рисунков «Не 

стареть 

душою 

никогда» 

Ко дню 

пожилог

о 

человека 

Ноябрь День 

народного 

единства 

    Выставка 

рисунков 

«Сила России 

– в единстве» 

Ко дню 

матери 

Де-

кабрь 

Новый год Я - человек. 

Мои права и 

обязанности 

   Новогодние 

украшения 

своими 

руками 

 

Январь   Святки 

Крещение 

День 

здоровья 

 Выставка 

рисунков 

«Зимушка - 
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красавица» 

Фев-

раль 

Масленница   День 

защитника 

отечества 

   

Март 8 марта 

Жаворонки 

весну 

кличат 

  День 

здоровья 

 Выставка 

рисунков 

«мамочка 

моя» 

 

Апрель День 

космоса 

День земли 

Неделя 

иммунизаци

и и 

вакцинации 

  «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

День 

космонавтики  

 

Май   Бессмертн

ый полк 

 

 Правнуки 

победы 

Конкурс 

чтецов 

стихотворе

ний о ВОВ 

Наши 

победители 

Вальс 

победы 

Июнь    Квест «День 

защиты 

детей» 

  День 

России 

Июль День семьи, 

любви и 

верности 

День 

Нептуна 

  Туристичес

кая 

прогулка 

   

Август  Неделя 

урожая 

День флага 

РФ 

До свидания 

лето 

   

 

Совместнаядеятельностьвобразовательныхситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОО.  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся:  

 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 библиотеку, в школу №6, ДШИ), 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).  

 проведение праздничных мероприятий: День матери, День семьи любви и 

верности, День народного единства, День защитника отечества.  
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 организация досуга.  

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности, а также специфических образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

 

Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам 
4– 5лет с5 – ти лет 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

игра-путешествие, 

культурно-досуговая 

деятельность(отдых, праздники, развлечения) 

созданиемини-музеев, 

проблемныеситуации 

игра-эксперимент, 

игра-путешествие 

культурно–досуговая 

деятельность(отдых, 

праздники,развлечения, 

презентацияпроекта), 

коллекционирование, 

созданиемини-музеев, 

проблемныеситуации 

Социальноенаправлениевоспитания 

игра 

просмотр,рассматривание,чтениеиобсуждение 

созданиеситуаций 

загадки,беседа 

игра 

просмотр,рассматривание,чтениеиобсуждение 

созданиеситуаций 

викторина,загадки 

Беседа, конкурсы,смотры 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в 

музеи,театры 

сюжетно–ролевые  игры,театрализованныеигры,дидактические  игры,музыкальные  игры,праздники, 

фестивали 

Познавательноенаправлениевоспитания 

Познавательно– 

исследовательскаядеятельность 

игра–эксперимент, 

игра-конструирование,игра-путешествие, 

изготовлениеподелокизприродногоматериала 

культурно–

досуговаядеятельность(отдых,праздники,развлечения

) 

наблюдения 

игрысконструктором 

опытыколлекционированиесозданиемини-музеев 

проблемныеситуациипоручениядежурства 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (творческая,исследовательская, 

нормативная) 

игра-эксперимент,игра-конструирование, игра-

путешествие 

культурно-досуговаядеятельность(отдых, 

праздники, развлечения,презентацияпроекта) 

наблюдения, 

игрысконструктором, 

опыты,коллекционированиесозданиемини-музеев, 

проблемныеситуации,поручения,дежурство 

чтение,заучиваниенаизусть 

рассматриваниеиллюстраций 

игра–имитация 

обсуждение–беседа 

чтение,заучиваниенаизусть 

рассматриваниеиллюстраций 

инсценирование,драматизация,игра–имитация 

обсуждение–беседа 

сочинениесказок,историй 

сюжетныеигрыпомотивампроизведений 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

спортивныеигрыиупражнения,подвижныеигры,дошкольныйтуризм,танцевальныедвижения,физкультурныем

инутки,соревнования,Олимпиады 

игра 

созданиеситуаций(беседа,рассказ) 

загадки 

рассматривание,обсуждение 

закаливание 

чтениехудожественнойлитературы 

игра 

создание ситуаций(беседа,рассказ) 

викторина,загадки 

рассматривание,обсуждение 

закаливание 

чтениехудожественнойлитературы 
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культурапитания 

культураздоровогообразажизнивсемье 

культурапитания 

культура здоровогообразажизнивсемье 

Трудовоенаправлениевоспитания 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Трудвприроде 

Поручения,дежурство 

Помощьвзрослым,игра, 

беседаопрофессиях,наблюдения 

Экскурсии,целевыепрогулки 

Самообслуживание 

Хозяйственнобытовой труд  

Труд в природе 

Поручения,задания,дежурство, помощь 

взрослым,игра,беседа,наблюдения 

Прогулка(сезонныенаблюдения,наблюдениязаприродойнапрогулке) 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

Рисование, лепка, аппликация, коллективные 

работы) 

Знакомство с произведениями, художниками, 

книгами,видами искусства, творческими 

профессиями, посещениетеатра) 

Творческие мастерские 

Фольклорныефестивали 

Календарно-обрядовыепраздники 

Тематические праздники и 

развлечения,театрализованныепредставления,музы

кально– 

литературные развлечения, концерты, русское 

народноетворчество,забавы,фокусы 

Рисование,лепка, 

аппликация, коллективныеработы, создание 

макетов,коллекцийиихоформление,украшений к 

праздникам,украшениепредметов, 

оформлениевыставок,рассматривание 

иобсуждение,творческиезадания) 

Знакомствос 

произведениями,художниками,видами искусства, 

творческимипрофессиями) 

Тематическиепраздникииразвлечения, 

театрализованные 

представления, музыкально –литературные 

композиции,концерты,русскоенародноетворчество,КВН,в

икторины,забавы 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

-  помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
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организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОО как: 

 - оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО 

на зоны активного и тихого отдыха; 

 - регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов 

деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями.  

На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурной 

деятельности детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, 

которая оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей. Все 

оборудование покрашено и имеет эстетический вид.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: 

 - подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

 - подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 - подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Оборудование Групповая  комната. Рабочая зона для занятий: столы и стулья для 

воспитанников, рассчитанные на дошкольный возраст (согласно 

требованиям СанПиНа). 

Игровая зона – пространство для свободной самостоятельной деятельности 

детей по интересам. Это места для сюжетной игры, настольных игр и 

дидактических упражнений, конструирования, шкафы и стеллажи для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий, дидактических 
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материалов, игрушек.  

Дидактический 

материал 

- копилка с набором разных монет и банкнот; 

- счеты; 

- рисунки - схемы семейного дохода (выполненные детьми вместе с 

родителями); 

- обложка для экономического словарика; 

- модель круга, карточки, которые являются секторами расхода; 

- тетрадь по финансовой грамотности; 

- карточки с изображением отделов супермаркета и картинки с 

изображением групп товаров; 

- конверты разного цвета с карточками; 

- картинки с изображением людей разных профессий; 

- картинки с изображением инструментов; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- плакат, объясняющий размен сторублёвой банкноты; 

- макет банкноты с указанием номинала на каждого ребёнка; 

- «товары» для магазина: муляжи продуктов; 

- «товары» для дома; 

- таблички с ценами на все товары; 

- изображение пластиковой карты, две пластиковые карты; 

- таблички с изображением кошелька с монетами и банкнотами; 

- «ценники»; 

- плакат с изображением пар товаров; 

- плакат с изображением внутреннего устройства банка; 

- таблички «магазин» и «банк» для каждого ребёнка; 

- иллюстрации: договоры, чековая лента; 

- таблички для детей с надписями «Кассир», «Операционист», 

«Консультант», «Кредитный специалист»; 

- полочки для товаров, касса, белые фартучки, шапочки, чеки, деньги, 

корзины, целлофановые  пакеты, подносы; 

- сюжетные картинки; 

- карточки-картинки с изображением сказочных героев; 

- план-карта города, фото предприятий. 

Научно-

методическое 

обеспечение  

Программы 

1. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений/Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с. 

2. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические 

рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019. – 80 с. 

3. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Рассуждаем и 

решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с. 

4. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Мини-спектакли: 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с.: ил. 

5. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.Говорим с детьми о 

финансах: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занима-

тельные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 

с.: ил. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении (каждая группа непрерывно сопровождается 

одним учебно-вспомогательным работником); 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС и профстандарту.  

В ДОО  27 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: 21 

воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 старший воспитатель.  

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 13 человек; среднее 

профессиональное педагогическое образование – 14 человек. 

10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 16 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию, 1 педагог не аттестован (молодой специалист). 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 

двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОО направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
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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 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный 

год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО;  

- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО (в том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОО). 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОО 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; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и  

приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные достижения, 

новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными  

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  
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будущего школьника. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом Педагога, трудовой функцией 

«Воспитательная деятельность» воспитатель осуществляет следующие трудовые 

действия: 

- Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

- Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

- Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

- Проектирование и реализация воспитательных программ. 

- Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). 

- Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

- Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

- Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

- Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

- Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

- Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

- Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 

- Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач. 

Необходимые знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
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История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики. 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки. 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 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, родителям 

(законным представителям), 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 обучающихся, 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 педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), 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 обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, 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 (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

По программе «Занимательные финансы» созданы такие же условия, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей, 

как и в обязательной части Программы воспитания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с тяжелым нарушением 

речи (создание нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

разработка локальных актов, обеспечивающих эффективное образование других 

обучающихся) 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Первые две недели сентября отводятся всеми специалистами 

для углубленной диагностики развития детей с ОВЗ, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, для 

проведения заседания ПМПк. ПМПк обеспечивает диагностико-коррекционное, 

психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в 

развитии, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. ПМПк разрабатывает индивидуальные образовательные 

маршруты, и в дальнейшем отслеживает динамику развития ребенка, эффективности 

использования выбранных методов и технологий. Заседания проводятся с 

периодичностью не реже одного раза в квартал и внеплановые по запросу родителей и 

специалистов. При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). 
 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Соответствует п.53 ФАОП ДО 

Материально-технические условия реализации АОП ДО для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 2016. 

И.В. Кононова «Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников» Москва  

«АЙРИС-ПРЕСС» 2006 

Давыдова, С. Романова «Один дома или техника детской безопасности. Как избежать 

несчастных случаев, если ребенок остается один дома» ростов-на-Дону «Феникс» 2003 

А. Иванов  «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Москва «АСТ – ПРЕСС» 1996 

А. Иванов «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья в воде не тонули» Москва 

«АСТ – ПРЕСС» 1996 

Э.Я. Степанкова, М. Ф. Филенко  «Дошкольникам о правилах дорожного движения» 
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Москва «Просвещение» 1979 

А. Извекова «Правила дорожного движения 2» Н Москва «Просвещение» 1982 

Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы» 

С.И. Семенека Уроки добра  

Л. П. Молодова «Нравственно-экологическое воспитание дошкольников» Минск 

«Асар» 2001 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника» Москва 

«Владос» 2003 

Н.В. Микляева, Ю. В Микляева, А. Г Артян «Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет» Москва «АЙРИС-пресс» 2009 

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы с дошкольниками» Москва ТЦ 

«Сфера» 2003 

Т.С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду» Москва «Мозайка-синтез» 2006 

Ю.Е. Антонов «Великой победе посвящается» Москва ТЦ «Сфера» 2010 

Ю.Е. Антонов «Как научить детей любить родину» Москва «АРКТИ» 2003 

А. Шорыгина «Родное слово. Нравственно- патриотическое воспитание» Т. Москва 

«Книголюб» 2003 

И. Сорокина «История России. Правдивые сказки» Москва «Обруч» 2013 

И.А. Агапова, М. А. Давыдова «Беседа о великих соотечественниках с детьми 5-7 

лет» Москва ТЦ «Сфера» 2005 

И.Ф. Мулько Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» Москва «ТЦ 

Сфера» 2004 

С.А. Козлова «Социальное развитие дошкольников, советы родителя» Москва 

«Школьная пресса» 2003 

М.М. Безруких «Развитие социально уверенности дошкольников Москва «Владос» 

2002 

Б.С. Волков, Н. В. Волкова «Учим общаться детей 3-7 лет» Москва «ТЦ Сфера» 2014 

С.А. Козлова «Я – человек» Москва «Школьная пресса» 2004 

А.В. Козлова, Р. П. Дешеулина «Работа ДОУ с семьей» Москва «ТЦ Сфера» 2004 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников» Москва «Просвещение» 

2004 

Г.Д. Беляевский «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Волгоград 

«Учитель» 2016 

Н.Б. Улашенко «Правила дорожного движения» Волгоград «Корифей» 2010 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва «Мозайка-синтез» 

2006 

О.М. Дьяченко, Е. Л. Агаева «Чего на свете не бывает» Москва «Просвещение» 2001 

З.М. Богуславская, Е. О. Смирнова «Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста» Москва «Просвещение» 2001 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» Москва «ТЦ Сфера» 

2011 

Н.А. Короткова «Сюжетная игра дошкольников» Москва «Линка-пресс» 2016 

А.И. Масаков Г. А. Тумакова «Учите, играя», Москва «Просвещение» 1983 

А.Н. Давидчук «Обучение и игра» Москва «Мозайка-синтез» 2004  

Н.Я. Михайленко, Н. А. Короткова «Как играть с ребенком» Москва «Обруч» 2012 

Л.А. Пенькова «Развитие игровой активности дошкольников» Москва «ТЦ Сфера» 

2010 

Н.А. Виноградова, Н. В. Микляева «Формирование гендерной индентичности» 

Москва «ТЦ Сфера» 2013 

О.И. Давыдова, С. М. Вялкова «Беседы об ответственности и правах ребенка» 

Москва «ТЦ Сфера» 2008 
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А.М. Щетинина, О. И. Иванова «Полоролевое развитие детей 5-7 лет» Москва «ТЦ 

Сфера» 2010  

И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад» Волгоград 

«Учитель» 2011 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

О.А. Скоролупова «Ранняя весна» Москва «Скрипторий» 2003 

О.А. Скоролупова «Осень» Москва «Скрипторий» 2004  

О.А. Скоролупова «Лето» Москва «Скрипторий» 2006  

О.А. Скоролупова «Осень. Часть 1» Москва «Скрипторий» 2006 

О.А. Скоролупова «Зима» Москва «Скрипторий» 2003  

О.А. Скоролупова «Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы 

России» Москва «Скрипторий» 2004 

О.А. Скоролупова «Животный мир жарких стран» Москва «Скрипторий» 2005 

О.А. Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелётные птицы» Москва «Скрипторий» 

2004 

О.А. Скоролупова «Цветущая весна. Травы» Москва «Скрипторий» 2004 

«Вода» О. А. Скоролупова Москва «Скрипторий» 2003 

Т.А. Шорыгина «Злаки. Какие они?» Москва «ГНОМ и Д» 2003 

Т.А. Шорыгина «Насекомые. Какие они?» Москва «ГНОМ и Д» 2003 

Т.А. Шорыгина «Ягоды. Какие они?» Москва «ГНОМ и Д» 2004 

Т.А. Шорыгина «Какие месяцы в году Москва «ГНОМ и Д» 2004 

Т.А.Шорыгина «Кустарники. Какие они?» Москва «ГНОМ и Д» 2004 

Т.А. Шорыгина «Грибы. Какие они?» Москва «ГНОМ и Д» 2004 

О.Е. Громова «Формирование элементарных математических представлений у детей 

раннего возраста» Москва «ТЦ Сфера» 2006 

С.Н. Николаева «Юный эколог» Москва «Мозайка-синтез» 2002 

Н. Рыжова «Наш дом – природа» Москва «Линка-пресс» 2017  

А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду» Москва «ТЦ Сфера» 2003 

Л.Н. Прохорова «Экологическое воспитание дошкольников» Москва «АРКТИ» 2004 

Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми» Минск «Асар» 1996 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» Воронеж «ТЦ Учитель» 

2002 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» Воронеж «ТЦ Учитель» 

2002 

А.М. Федотова «Познаем окружающий мир играя» Москва «ТЦ Сфера» 2014 

Е.А. Алябьева «Знакомим детей с человеческим организмом» Москва «ТЦ Сфера» 

2015 

 «Беседы с дошкольниками» Т. В. Потапова Москва «ТЦ Сфера» 2003 

Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью младшая группа» Москва «ЦГЛ» 2004 

Г.М. Блинова «Занятия познавательное развитие детей 5-7 лет» Москва «ТЦ Сфера» 

2007 

Е.А. Алябьева «Познавательное развитие ребенка сказки о природе» Москва «ТЦ 

Сфера» 2016 

З.А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина, Т. Г. Харько «Математические игры для детей 

младшего дошкольного возраста» СПб «Детство-пресс» 2011 

Е.В. Менькова «Занимательная геометрия подготовительная группа» Волгоград 

«Корифей» 2009 

Т.В. Вострухина, Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет» москва «ТЦ Сфера» 2015 

Н.Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
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дошкольников» Москва «Мозайка-синтез» 2012 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду старшая группа» 

Москва «Мозайка-синтез» 2017 

Е.Е. крашенников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Москва «Мозайка-синтез» 2014 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» «Издательство АСТ» 

1998 

 «Сценарии занятий по экологическому воспитании. Дошкольников» Л. Г. Горькова, 

А. В. Кочергина, Л. А. Обухова Москва «ВАКО» 2005 

О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

покорение космоса» Москва «Скрипторий» 2009 

Н. Рыжова, С. Мусиенко «Вода вокруг нас» Москва «Линка-пресс» 2016 

Н. Рыжова, С. Мусиенко «Воздух вокруг нас» Москва «Линка-пресс» 2013 

Е. В. Колесникова «Я считаю до десяти» Москва «ТЦ Сфера» 2005 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» Москва 

«просвещение» 1990 

 А.В. Калинченко «Обучение математике детей дошкольного возраста с нарушением 

речи» Москва «Айрис-пресс» 2005 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. 

В.П. Новикова.  Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет 

В.П. Новикова.  Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет 

В.П. Новикова.  Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет 

Н.С.Галицына «Конспекты комплексных тематических занятий» 

Г.Н. Винникова «Занятие с детьми 2-3 лет» 

Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в 1 мл. группе» 

Т.М.Бондаренко «Конспекты занятий в 1 мл. группе» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в ДС» 

Мосалова Л.Л. «Я и мир»  

Е.А.  Мартынова, И.М. Сучкова. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет» 

Каушкаль О.Н. «Формирование целостной картины мира» 

Захарова Н.И. «Играем с логическими блоками Дьенеша» Учебный курс для детей 5-

6 лет» 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина «Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

О.А. Скоролупова, занятия с детьми ст.дошк. возраста по теме «Домашние 

животные и ликие животные средней полосы России» 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе». 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование элемент.математ. представлений» 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в младшей группе детского сада» 

В. П. Новикова «Математика в детском саду» Младший дошкольный возраст 

М. В. Карпеева «ФЦКМ. Познавательно - информационная часть, игровые 

технологии. Вторая младшая группа» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Москва 
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«ЮВЕНТА» 2007 

Е.В. Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Москва 

«ЮВЕНТА» 2008 

Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Москва 

«ЮВЕНТА» 2007 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» Москва 

«Мозайка-синтез» 2010 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» Москва 

«Мозайка-синтез» 2006 

С.Ю. Мещерякова «Развитие речи» А. Г. Рузская, Москва «Мозайка-синтез» 2006 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду старшая группа» Москва «Мозайка-

синтез» 2014 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада» Москва 

«Мозайка-синтез» 2010 

А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» Москва «Мозайка-

синтез» 2006 

Л.Ф. Климанова «Читалочка» Москва «Просвещение» 2004 

Е.В. Колесникова «Программа от звука к букве» Москва «ЮВЕНТА» 2005 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое обучение детей» Москва «Мозайка-синтез» 2004 

Л.Н. Смирнова «Обучение дошкольников чтению» Москва «Мозайка-синтез» 2005 

Н.В. Соловьева «Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи» 

Москва «ТЦ Сфера» 2009 

Е.В. Колесникова «Программа от звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» Москва «ЮВЕНТА» 2007 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду Москва «Просвещение» 

1978 

Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук «Занятие по развитию речи 5-6 лет» Москва 1998 

А.Г. Арушанова «Формирование грамматического строя речи» Москва «Мозайка-

синтез» 2005 

Е.А. Алябьева «Грамота для дошкольника» Москва «ТЦ Сфера» 2013 

Т.М. Борменкова «Русский фольклор в развитии речи детей» Москва «ТЦ Сфера» 

2018 

А.А. Политыкина «Сказкотерапия» О. Ф. Васькова, СПб «ЛДетство-пресс» 2011 

С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» Москва «Гном и Д» 

2012 

Т.И. Петрова, Е. С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

Москва «Школьная- пресса» 2006 

В.Н. Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада 

развитие речи» Воронеж «Учитель» 2004 

В.В. Гербова «Конспекты занятий по развитию речи в младшей возрастной группе» 

Москва «ВЛАДОС» 2003 

Д.В.Додокина "речевое развитие» 

Н.С.Галицына «Конспекты комплексных тематических занятий»   

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет» 

Ушакова О.С.   «Развитие речи детей 5 – 7 лет» 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Т.А. Бударина «Знакомство детей с русским народным творчеством» СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2001 

Р.Г. Казакова «Занятия по рисованию с дошкольниками» Москва «ТЦ Сфера» 2017 
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 Т.А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования» Москва «ТЦ Сфера» 2011 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала» Москва « 

Мозайка-синтез» 2007 

Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» Москва «Мозайка-ситнез» 

2006 

В.Н. Волчкова, Н. В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада 

изо» Воронеж ТЦ «Учитель» 2006 

 О.А. Скоролупова «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством» Москва «Скрипторий» 2003 

Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 4 до 

5 лет» Москва 1997 

 О.В. Павлова «Изобразительная деятельность художественный труд старшей 

группы» Волгоград «Учитель» 2015 

Л. Куцакова «Творим и мастерим» Москва «Воспитание дошкольника» 2004 

А. В. Шестакова «Росток» Челябинск 1996 

Е. Немешаева «Рисуем пальчиками» Москва «Астрель» 2012 

Н.А. Курочкина «О портретной живописи-детям» СПб «Детство-пресс» 2008 

Ю. Дорожин «Каргопольская игрушка» Москва «Мозайка-синтез» 2007  

Ю. Дорожин «Гродецкая роспись» Москва «Мозайка-синтез» 2003 

Ю. Дорожин «Дымковская игрушка» Москва «Мозайка-синтез» 2006 

Ю. Дорожин «Сказочная гжель» Москва «Мозайка-синтез» 2003 

А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве» Москва «Просвещение» 2004 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве» Москва «Просвещение» 2003 

Л.В. Грушина «Лепка + аппликация» Москва «Карапус» 2003 

А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва «Мозайка-

синтез» 2001 

К.В. Тарасова, Т. Г. Рубан «Дети слушают музыку» Москва «Мозайка-синтез» 2001 

Н.В. Шайдулова «Развитие ребенка в конструктивной деятельности» Москва «ТЦ 

Сфера» 2008 

Т.И. Бобкова, В. Б. Красносельская, Н. Н Прудыус «Художественное развитие детей 

6-7 лет» Москва «ТЦ Сфера» 2014 

Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании детей» Москва «Российское 

педагогическое агентство» 1997  

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» Москва 

«ТЦ Сфера» 2008 

Е.В. Котова, С. В. Кузнецова, Т. А. Романова «Развитие творческих способностей 

дошкольников» Москва «ТЦ Сфера» 2010 

И.А. Лыкова «Развитие ребенка в изобразительной деятельности» Москва «ТЦ 

Сфера» 2011 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала 

подготовительная группа» Москва «Мозайка-синтез» 2006 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала старшая 

группа» Москва «Мозайка-синтез» 2006 

Т.Н. Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 6 до 

7 лет» Москва 1999 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» Москва «Мозайка-

синтез» 2006 

 Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники» Москва «Айрис-пресс» 2006 

 И.В. Груздова, С. В. Кузнецова, Л. Т. Куракина «Музыкальные праздники в детском 

саду» Москва «ТЦ Сфера» 2018 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года» Москва «Мозайка-синтез» 

2005 
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Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Москва «Мозайка-синтез» 2007 

Е.А. Янушко «Аппликация с детьми раннего возраста» Москва «Мозайка-синтез» 

2006 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» Москва «Мозайка-синтез» 2006 

Т.Доронова «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет» 

Москва «Обруч» 2014 

Н.Д. Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий» Москва «АРКТИ» 2004 

Т.Н. Доронова «Развитие детей 6-7 лет в театрализованной деятельности» Москва 

1999 

Н.С. Галицына «Конспекты комплексных тематических занятий» 

О.В. Павлова «Худ. творчество» 

Н.Н. Леонова Художественно эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/с. Младшая группа 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/с. Средняя группа 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/с. Старшая группа 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/с. Подготовительная группа 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцева, 2015;  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет М.Ю. Картушина – М:,2004  

Физкультурные праздники в детском саду Н. Луконина – М:, 2003  

М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 7 

лет – М:, 2006  

М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3 – 4 

лет – М:, 2006  

Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни М.Ф. 

Литвинова – М:, 2014  

Формирование нравственного здоровья дошкольников Е.Б. Боровкова – М:, 2013 

Беседы о здоровье Т.А. Шорыгина – М:, 2010  

Я и мое тело С.Е. Кадриков – М:, 2013  

 Спортивные игры с нестандартным оборудование  Л.Н. Сивачева  СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.    

Конспекты сценариев по физической культуре для дошкольников Н.В. Мулаева  

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2010.   

Физкульт – Ура!  Г.И. Погадаев  Школьная пресса, 2012   

Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 

дошкольников Н.Ф. Дик  ФЕНИКС, 2005  

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет  С.С. Прищепа  ТЦ Сфера, 2009  

Игры которые лечат от 1-3 лет  А.С. Голавнов  ТЦ Сфера, 2004  

Плоскостопие у детей 6-7 лет  В.С. Лосева  ТЦ Сфера, 2004    

Здовьесберегающая система в ДОУ  М.А. Павлова  Учитель, 2014   

Утренняя гимнастика в детском саду 3-5 лет  Т.Е. Харченко  Мозаика – синтез, 2007    

Утренняя гимнастика в детском саду 2-7 лет  Г.А. Прохорова  Айрис-пресс, 2005   

Планы, конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОО  О.Н. Моргунова  МЕТОДА, 2013 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников  Л.А. Соколова  СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.    

Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет  Е.А. Сочеванова  СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

Бодрящая гимнастика для дошкольников   Т.Е. Харченко  СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 
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Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательные 

финансы 

1. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Программа «Азы 

финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, 

методистов и руководителей дошкольных учреждений/Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с. 

2. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Методические 

рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений/Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2019. – 80 с. 

3. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Рассуждаем и 

решаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с. 

4. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю. Мини-спектакли: 

пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ Л.В.Стахович, 

Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 с.: ил. 

5. Стахович Л.В., Семенкова Е.В., Рыжановская Л.Ю.Говорим с детьми о 

финансах: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская; серия книг «Занима-

тельные финансы. Азы для дошкольников». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. – 32 

с.: ил. 
 

Описание обеспеченности средствами обучения и воспитания  

Спортивное оборудование и инвентарь 

№ 

п\п 

Наименование Оборудование, инвентарь количество 

1 Физкультурный зал Батут детский спортивный зал 

Дорожка со следами  

Мячи набивные (1кг) 

Обруч (d – 23см)  

Обруч (d – 54см)  

Гантели (500г) 

Доска с ребристой поверхностью  

Кегли (набор)  

Лента атласная короткая 

Платочки (30х30см) 

Мат большой  

Скамейка 

Мячи большие 

Мячи средние 

Мячи малые 

Скакалка короткая 

Скакалка длинная 

Дуги для подлезания (h – 40см) 

Дуги для подлезания (h – 50см) 

Степ-платформы (3 уровневые) 

Степ-платформы (1 уровневые) 

1 

2 

2 

30 

30 

40 

2 

2 

40 

40 

2 

2 

30 

20 

60 

20 

6 

4 

4 

8 

20 
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Мешочки с песком 

Валики мягкие для ходьбы 

Гимнастические палки 

Флажки разноцветные 

Султанчики 

Наклонные доски 

Коврики массажные резиновые (d – 40см) 

Секундомер 

Свисток 

Насос  

Стенка гимнастическая деревянная 4-6 пролётов 

Стойки переносные (для прыжков) 

Туннели 

Магнитофон PHILIPS 

Уголок с набором мелких пособий 

30 

10 

30 

30 

30 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

1 

2 

2 Спортивная площадка Стенка шведская 

Яма прыжковая 

Беговая дорожка  

Рукоходы 

Турники 

Гимнастическое бревно 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

 

Музыкальные инструменты 

№ 

п\п 

Наименование Оборудование, инвентарь количество 

1 Музыкальный зал Фортепиано «Ростов - Дон»  1 

Синтезатор «CASIO» 1 

Музыкальный  центр LG (2 колонки, пульт, 

микрофон) 

1 

Акустическая система 1 

Телевизор «LG» 1 

Музыкальные инструменты:  

Ударные 

Ксилофоны детские 

Металлофон клавишный  

Барабаны  

Треугольники  

Бубны  

Бубенцы 

• Колокольчики  

• Маракасы 

• Ложки расписные «Хохлома»  

• Трещетка  

Палочки: 

• Духовые: 

Дудки деревянные 

Гобой  

Саксофон 

Клавишные: 

Баян большой  

Аккордеон  маленький 

Музыкальные игрушки: 

Погремушки  

 

2 

2 

3 

8 

3 

3 

20 

4 

16 

2 

20 

 

3 

1 

1 

 

1 

1 

 

20 

Атрибуты к музыкально-ритмическим 

упражнениям 
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Платочки: Шелковые  

Ленты (на палочке) 

Султанчики 

Осенние листья 

Цветочки. 

Снежки. 

10 

15 

12 

 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Дидактический материал «Наши чувства и эмоции» 

2. Наглядно-дидактические пособия по гражданско-патриотическому воспитанию: 

Российская геральдика и государственные праздники  

3. Наглядно-дидактические пособия: «Профессии», «Кем быть», «Семья» 

4. Иллюстративный материал: репродукции, картинки  

5. Книги: «Правила поведения для воспитанных детей», «Уроки вежливости для 

малышей», «Расту культурным»  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Серии тематических картин «Домашние животные», «Дикие животные», «Кем 

быть?», «Времена года»  

Серии картинок как говорят животные  

Серии картинок социально-нравственного содержания для обучения творческому 

рассказыванию  

Наборы картинок для классификации (виды транспорта, профессий, одежды, 

спорта, растений, животных, строительных сооружений)  

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: бытовая техника, космос, 

овощи, фрукты, профессии  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: летние виды спорта, 

зимние виды спорта, мой дом, защитники Отечества, родная природа, лето. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Глобус 

Детские иллюстрированные энциклопедические издания:  

- детская энциклопедия «МАХАОН»: Мир моря, Мир леса, Животные;  

- большая энциклопедия животного мира;  

- атлас птиц;  

Наборы картинок для классификации: виды животных и растений  

Картинки с изображением сред обитания: воздушной, наземно-воздушной, водной, 

почвенной  

Серии картинок «Времена года»  

Дидактические игры на развитие пространственных ориентировок, временных 

представлений – «Живой календарь»  

Книги: «Чудеса своими руками», «365 научных экспериментов»  

Палочки Кюизенера  

Логические блоки Дьенеша  

микроскоп  

Шашки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Набор репродукций картин в разных жанрах искусства: «Природа нашей Родины», 

«Государственная Третьяковская галерея» и др.  

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» (Филимоновская народная 

игрушка, Городецкая роспись по дереву, Полхов-Майдан, Дымковская игрушка, Хохлома, 

Гжель, Жостовский поднос)  

Произведения декоративно-прикладного искусства (Хохлома, Дымково, Гжель, 

Богородская игрушка, Жостовский поднос, Керамика)  
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Портреты художников  

Муляжи овощей, фруктов для рассматривания  

Альбомы с подборкой фото, открыток произведений искусства (архитектурных, 

скульптурных, живописных, графических)  

Иллюстративный материал к музыкальной деятельности (фотографии, 

репродукции, портреты композиторов) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Плакат «Чистота всего полезней»  

Тематический словарь в картинках «Я и мое тело»: Тело человека (части тела), 

внутренние органы человека, органы чувств человека 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Виды спорта» 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательные финансы Плакаты; 

Сюжетные картинки, отображающие различные ситуации; 

Разрезные картинки; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

Компьютерные презентации; 

Карточки для индивидуальной работы; 

Детская художественная литература; 

Картотека игр по финансовой грамотности. 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 5 сетевых точек выхода в 

Интернет; действует сайт ДОУ.  

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по безлимитному тарифному 

плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

Виды 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук 2 шт 

Принтер 2 шт 

Кабинет 

заведующего 

Выход в интернет, работа с 

отчетной документацией, 

электронной почтой, 

электронной очередью и т.д. 

Заведующий  

Персональный 

компьютер - 1 шт., 

принтер - 3 шт. 

Проектор – 1 шт 

методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

старший воспитатель, 

педагоги 

Ноутбук - 1 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран 

Музыкальный зал работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий с детьми, 

педагоги 
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педагогами и родителями 

Персональный 

компьютер 2 шт 

принтер - 3 шт.  

Кабинет 

делопроизводи 

теля, 

зам.заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

делопроизводитель 

ль, зам. заведующего 

Ноутбук 1 шт 

Принтер 1 шт 

Медицинский 

кабинет 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

Медсестра, педагоги 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационные ресурсы 

№ Название  адрес 

1.  Аттестация педагогов  http://rcro56.ru/page/b39981de-4108-4371-

9b3f-8cfdc5132668 

2.  

 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования  

http://www.apkpro.ru 

3.  

 

Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье  

http://doshvozrast.ru 

4.  Все для детского сада  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

5.  Все для детского сада  http://doshvozrast.ru/ 

6.  Всё о детях и семье  http://7ya.ru/ 

7.  

 

Все для детского сада- 

http://ivalex.vistcom.ru/До и после трех  

http://azps.ru/baby/ 

8.  Дошкольная педагогика  http://www.detstvo-press.ru/ 

9.  Дошкольник - сайт для всей семьи  http://doshkolnik.ru/ 

10.  

 

Детсад (папки передвижки, плакаты)- 

http://detsad-kitty.ru/О детстве (портал для 

детей, «Детский психолог»  

http://www.childpsy.ru 

11 Дошкольники  http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг.  http://doshkolniki.org/index.php 

12.  

 

Дошколята  http://www.doshkolyata.com.uaродителей, 

педагогов) - http://www.o-detstve.ru/ 

13.  Каталог рефератов  http://referats.allbest.ru/ 

14.  Воспитатель  http://vospitatel.com.ua/ 

15.  Логопед  http://www.logoped.ru 

16.  

 

Методические материалы в помощь 

работникам детских дошкольных 

учреждений  

http://dohcolonoc.ru/ 

17.  

 

Методическая работа в детском саду  http://kuzminaalena.blogspot.ru 

18.  

 

Образовательный портал «Методика» 

раздел Дошкольное воспитание  

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/

title_main.htm 

19.  

 

Образовательный портал. Электронный 

журнал Экстернат.РФ.  

http://ext.spb.ru/ 

20.  Презентации, обучающие игры  http://detsadd.narod.ru/ 

21.  

 

Раннее развитие детей (сайт детских 

презентаций)  

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

22.  

 

Сайт для воспитателей (учебные планы, 

программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы)  

http://www.maaam.ru/ 

23.  

 

Журнал "Справочник старшего 

воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/ 

24.  Журнал "Воспитатель ДОУ"  http://doshkolnik.ru 

25.  

 

Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения»  

http://www.menobr.ru/products/7/ 

26.  Журнал «Обруч»  http://www.obruch.ru/ 

http://rcro56.ru/page/b39981de-4108-4371-9b3f-8cfdc5132668
http://rcro56.ru/page/b39981de-4108-4371-9b3f-8cfdc5132668
http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/До
http://azps.ru/baby/
http://www.detstvo-press.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/О
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://www.doshkolyata.com.uaродителей/
http://www.o-detstve.ru/
http://referats.allbest.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
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27.  Журнал «Детский сад от А до Я»  http://detsad-journal.narod.ru/ 

28.  

 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/ 

29.  

 

Журнал «Современное дошкольное 

образование»  

http://www.sdo-journal.ru/ 

30.  

 

Журнал «Дошкольное воспитание»  http://dovosp.ru/ 

 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушением зрения 
Соответствуют п. 51 ФАОП ДО 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями зрения. Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 

нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 

управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные трудности 

зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и 

остаточное зрение; 

http://detsad-journal.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://dovosp.ru/
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- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, развитие 

интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, 

мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, 

безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной роли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 

координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - 

с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с 

пониженным зрением"; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 

зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать 

свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 
 

3.4 Описание созданных в образовательной организации кадровых, 

финансовых,материально-технических условий реализации Программы для обучающихся с 

нарушением зрения. 
Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341).  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение образовательной 

программы дошкольного образования педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольных группах ДОУ. 

Образовательная организация при необходимости вправе применять сетевые формы 

реализации Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии. 

В ДОО  27 педагогов, квалифицированных специалистов. Среди них: 21 

воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя-логопеда, 1 старший воспитатель.  

Из педагогов имеют высшее педагогическое образование – 13 человек; среднее 

профессиональное педагогическое образование – 14 человек. 

10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 16 педагогов имеют 

первую квалификационную категорию, 1 педагог не аттестован (молодой специалист). 

Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального развития. 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 2023 

году, составляет 13 человек. Повышение квалификации осуществляется также:  
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- через заочное обучение педагогов; 

- посещение педагогами городских методических объединений педагогов города 

Бузулука;  

- подготовка к участию в проведении мероприятий дошкольного учреждения, 

участие в конкурсном движении городского, регионального и международного уровня;  

- работа по самообразованию;  

- взаимопосещения открытых и аттестационных мероприятий педагогов ДОУ и 

города. В целом по дошкольному учреждению за последние 3 года прошли курсовую 

подготовку 100% педагогов.  
 

Распределение педагогических работников по возрастам 

 

 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализацию программы «Занимательные финансы» осуществляют педагогические 

работники ДОО на протяжении всего периода в своей возрастной группе. Кадровые 

условия соответствуют  условиям, перечисленным в обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования ДОО. 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Соответствует п. 52 ФАОП ДО 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО. Организация самостоятельно 

проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует: 

- 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; 

до 25 лет 

25-34 лет 

35-44 лет 

45-54 года 

55 и более 
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- 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: 

- содержательно-насыщена и динамична - включает средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

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; 

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступна - обеспечивает 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; 

- безопасна - 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; 
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- эстетична - 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 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» включает два корпуса и 

находится на территории одного из жилых микрорайонов центра города Бузулука (ул. 

Галактионова – 1-й корпус, ул. Галактионова/ул. М. Горького – 2-й корпус).  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освещенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

1 корпус учреждения находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту – 13-ти групповое (сдано в эксплуатацию в 1987 

году)На территории находятся 13 групповых площадок, 1 спортивная площадка. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Участки оснащены малыми архитектурными формами и 

игровым оборудованием. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы, имеется огород, «Тропа 

здоровья», «Экологическая тропа», площадка ПДД. 

2 корпус учреждения 4-х групповой (построен в 1975 году, в 2006 году в здании 

прошел капитальный ремонт с переоборудованием помещений, в 2011 году - заменой 

плоскостной крыши на двускатную). На территории находятся 4 групповые площадки. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Участки оснащены малыми архитектурными формами и 

игровым оборудованием. На территории детского сада произрастают разнообразные 

породы деревьев и кустарников, разбиты цветники и клумбы. 

Каждый корпус имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 

в общественных зданиях и сооружениях, а также системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. 

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в 

количестве 30 шт.). Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка.  

Двери электрощитовой, складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости 

не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С 

сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: пожарная 

безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в 

наличии акты о состоянии пожарной безопасности. В организации установлена АПС и 

СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации, 

Установлена система наружного видеонаблюдения. В организации имеется паспорт 

безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. Организован пропускной 

режим. 

В детском саду функционируют.  

• Групповые помещения – 17.  

• Спортивный зал – 1.  

• Музыкальный зал – 2.  

• Методический кабинет – 1. 
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• Медицинский блок – 2.  

• Спортивная площадка – 1. 

• Игровые участки, оснащенные в соответствии с требованиями – 17.  

Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок.  

В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных 

помещений.  

Экологическая тропа на территории ДОУ.  

Логопедический кабинет – 2. 

ДОУ оснащено специальным оборудованием для организации образовательного 

процесса с детьми, в том числе и с ОВЗ и детьми-инвалидами:  

1. Условия для развития детей 2 - 7 лет  

1.1. Аудиовизуальные средства: электронное пианино, музыкальные центры с CD, 

флэш - носителями, проекторы с экраном, телевизоры, ноутбуки.  

1.2. Библиотека с методической, детской художественной литературой, наборы 

демонстрационных, конструктивных, дидактических материалов различной тематики.  

1.3. В группах - различные игры: лото, домино, двигающиеся игрушки, сюжетные 

настольные; игры, направленные на интеллектуальное развитие детей: шашки, шахматы; 

сенсорные игры.  

1.4. Для самостоятельной деятельности детей на прогулке используется выносной 

материал.  

2. Условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей  

2.1. Физкультурный и музыкальные залы, где представлено разнообразное 

спортивное оборудование, тренажёры, а также нестандартное физкультурное 

оборудование, изготовленное руками педагогов и родителей.  

2.2. На территории корпусов детского сада имеется спортивная площадка, 

стационарное спортивно - игровое оборудование, малые архитектурные формы, яма с 

песком для прыжков. 

2.3. Для совершенствования умений по физической культуре, в группах созданы 

физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. 

Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. 

Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, 

косички, змейки, для подлезания - дуги, составные цветные модули. Имеется 

спортивноигровое оборудование: обручи, мячи, гантели, скакалки, гири, кегли, 

кольцебросы, маты, массажные коврики.  

Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, подвижных игр, 

общеразвивающих упражнений. Мелкое физкультурное оборудование размещено так, 

чтобы оно было доступно детям.  

2.4. Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических 

мероприятий: бактерицидные лампы. 

3. Условия для познавательного развития детей  

3.1. Группы оснащены играми, способствующими сенсорному развитию детей. 

 3.2. В группах оборудованы уголки живой природы, «огороды» на окне. 

3.3. На территории детского сада имеются участки для выращивания овощных 

культур.  

3.4. В библиотеках групп имеются сказки народов мира и произведения 

художественной литературы авторов разных наций.  

3.5. Имеются образцы предметов народного быта.  

3.6. Условия для формирования у детей элементарных математических 
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представлений: демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счёту, 

развитию представлений о величине, форме, размере, количестве, материал для развития 

пространственных и временных представлений: схемы, планы, макеты, алгоритмы, часы.  

3.7. Условия для формирования у детей естественнонаучных представлений: 

имеются материалы и приборы для элементарного экспериментирования, опытов: 

глобусы, карты, лупы, пробирки, чашки и т.п.  

3.8. В группах старшего дошкольного возраста организованы уголки 

«Безопасность», содержащие дидактические игры по ПДД, здоровьесбережению, 

пожарной безопасности, игровое оборудование для сюжетно – ролевых игр.  

4. Условия для речевого развития детей  

Имеются наборы сюжетных картин, демонстрационные материалы, предметные 

картинки, настольно-печатные игры и т.д. 

5. Условия для художественно - эстетического развития детей  

5.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей (экспозиция картин, произведений народного творчества, цветочные композиции).  

5.2. В группах для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования, художественного труда: бумага разных видов, форматов и 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, мелки, природный материал, ткани и нитки 

для вышивки, неоформленный, бросовый, природный материал, разнообразные наборы 

конструкторов.  

5.3. Условия для театрализованной деятельности: разнообразные виды театральных 

кукол: би-ба-бо, пальчиковые, плоскостные игрушки - силуэты. В группах имеются маски 

и костюмы для режиссерских игр, игр - драматизаций, сюжетно-ролевых игр. 

Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширмы).  

5.4. Условия для музыкальной деятельности: музыкальный зал, оборудован 

электронным пианино. Имеются детские музыкальные инструменты: деревянные, 

шумовые, звуковые. В наличии музыкальные центры, диски с записями музыкальных 

произведений и фонограмм песен. 

6. Условия для социально – коммуникативного развития детей, игровой 

деятельности  

6.1. Оборудованы уголки для различных сюжетных игр: кухня, больница, 

парикмахерская, магазин и др.  

6.2. В группах имеются игрушки для обыгрывания сюжетов и т. д.  

6.3. В группах организованы многофункциональные уголки психологической 

разгрузки: «Это Я», «Моё настроение», «Дом, семья».  

7. Условия питания воспитанников  

Питание воспитанников осуществляется согласно примерному десятидневному 

меню. Приём пищи: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин. Для обеспечения 

преемственности питания, родителей информируют об ассортименте питания детей, 

вывешивая ежедневное меню. 

Образовательная программа предусматривает специальное оснащение и 

оборудование для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

8. Специальные условия для инвалидов и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  

8.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учётом доступности для инвалидов.  

При входе в здания детского сада установлены кнопки вызова сотрудника для 

оказания помощи с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на 

инвалидных колясках.  

- На дверях имеются жёлтые круги для слабовидящих.  

- при входе в здание висят таблички Брайля 



155 

- имеется пандус при входе в здание.  

- Тактильная дорожка в коридорах Учреждения.  

- Имеются расширенные двери для инвалидов – колясочников 

Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими  

- На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих.  

- Предоставляется помощь работников образовательной организации, прошедших 

необходимое инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях и на 

прилегающей территории образовательной организации.  

8.2. В детском саду функционируют 2 кабинета логопеда с мебелью и 

дидактическими материалами для занятий: играми и карточками, шнуровками, мозаиками. 

Имеется оборудование: одноразовые шпателя, подручные заменители зондов, зеркала 

большое и индивидуальные, тетради для индивидуальной работы с детьми. 

8.3. В кабинете педагога – психолога, имеется дидактический и игровой материал, 

сухой бассейн с мячиками, детские столы и стулья, массажные шарики су-джок, 

массажные мячики, коробка с кинетическим песком, игрушки театра «Би-ба-бо», 

деревянный конструктор, материал для развития мелкой моторики, метафорические 

карты, уголок развития эмоций, мягкие паззлы, деревянные вкладыши, мягкие коврики, 

сенсорные дорожки, шашки.  

8.4. В физкультурном и музыкальном залах имеются корригирующие дорожки, 

массажные мячи, массажные коврики для ног со следочками, мячи – прыгуны «Фитболы», 

тренажёры для глаз, велотренажёр, беговая дорожка, «Детский силовой тренажёр» для 

укрепления мышц рук и спины, имеются лестницы – балансиры. Для обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты.  

8.5. В корпусах детского сада имеются 2 медицинских кабинета, 2 процедурных 

кабинета с медицинским оборудованием для проведения профилактических мероприятий: 

бактерицидные лампы.  

8.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

приготовлении блюд соблюдается принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки 

применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление в 

пароконвектомате. Не допускается жарка. 

Оснащенность помещений предметно-пространственной развивающей 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 

детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.  

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного учреждения обеспечивают 

ГБУЗ ОО «Бузулукская больница скорой медицинской помощи». МДОАУ «Детский сад 

№ 1 комбинированного вида» предоставляет в безвозмездное пользование помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников (кабинет 

медицинской сестры, процедурный).  

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» оборудовано пищеблоком. 

Состояние технологического и холодильного оборудования хорошее. Пищеблок детского 

сада представляет собой набор производственных и складских помещений, оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 

маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. Питание в детском саду осуществляется на основании 

муниципального контракта на оказание услуг по организации общественного питания с 

ООО «КШП «Подросток». Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе 
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осуществляется согласно режима дня.  

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Прачечная 

имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья.  

В холлах детского сада размещены информационные стенды для родителей, и 

педагогов содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы 

документов для приема воспитанников на обучение; антитеррористической безопасности, 

ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и выставки детских работ.  

В дошкольной образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы дошкольного 

образования в полном объеме независимо от места нахождения воспитанника.  

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинироанного вида» оснащена современными 

техническими средствами обучения: персональными компьютерами, цифровым 

проектором, проекционным экраном. К сети Интернет подключены все рабочие места, 

функционирует сайт дошкольной образовательной организации, паблики в ВК 

дошкольной образовательной организации, налажен электронный документооборот и 

настроено программное обеспечение для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия 

педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать 

процессы администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное 

обучение с воспитанниками. 

 
Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

Образовательная деятельность с 

детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Игры  

Трудовая деятельность 

Творческая деятельность  

 Гимнастика после сна 

Детская мебель  

Книжный уголок  

Уголок развития речи  

Уголок художественного творчества  

Игровая кукольная мебель для режиссёрской игры 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа»  

Уголок познания, природы  

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, 

лото, развивающие игры по математике, логике  

Различные виды театров 

Физкультурный уголок, в том числе с нетрадиционным 

оборудованием, «дорожкой здоровья»  

Уголок сенсорного развития 

Формирование элементарных математических 

представлений  

Уголок социализации, патриотического воспитания и 

краеведения  

Здоровьесберегающее оборудование: бактерицидные лампы, 

ионизаторы, кулеры, воздухоочистители, кварцевые лампы в 

спальных комнатах 

Спальное помещение:  

Дневной сон 

Спальная мебель 

Игровые участки Малые архитектурные формы для развития основных видов 

движений, организации двигательной активности на воздухе  

Веранды  

Выносной материал 
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Оснащение группы компенсирующей направленности игрушками, 

дидактическими играми, пособиями, материалами 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности  д/п «Дорожные знаки», альбом «Транспорт» д/ п «Российская армия». 

Знаки на дороге». Консультации «Безопасность детей на дороге», 

«Опасность на дороге». Папка «01», «Как вести себя при пожаре».-

плакат. 

Плакат - «Правила дорожного движения», викторина «Правила 

дорожного движения», игра «Безопасность на дороге», «Светофор»; 

Физкультурный и музыкальные 

залы: 

Образовательная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги  

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники  

Родительские собрания и другие 

мероприятия для родителей  

Спортивные досуги  

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Библиотека методической музыкальной литературы, 

сборники нот  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

Музыкальный центр, музыкальная фонотека 

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

Подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями  

Различные виды театров 

Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские стулья и столы  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания  

Мини-батут  

Тренажёры  

Нестандартное оборудование для развития движений  

Мягкие модули  

Массажные дорожки 

Методический кабинет:  

Осуществление методического 

сопровождения педагогов 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, круглых столов, 

дискуссий, тренингов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми  

по различным направлениям 

развития 

Библиотека педагогической и методической литературы  

Библиотека периодических изданий  

Методические пособия для организации образовательной 

деятельности с детьми  

Опыты работы педагогов  

Материалы консультаций, семинаров-практикумов 

Медицинский кабинет Кабинет для осмотра детей  

Изолятор  

Прививочный кабинет 

Логопедический кабинет Дидактический материал для коррекционной работы, 

постановки звуков, автоматизации, развития психических 

познавательных процессов артикуляционной и мелкой 

моторики детей.  

Ноутбук  

Логопедический стол  

Набор зеркал 

Спортивная площадка Разнообразные спортивные снаряды, выносной материал  

Футбольные ворота 

Сетки для ручного мяча 

Корзины для баскетбола  

Выносное физкультурное оборудование 
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«Городская дорога»-мелкая карта для игры детям.(тканевая основа). 

Уголок дежурных Фартуки, колпаки. Салфетницы. Хлебницы. Панно «Виды дежурства» 

Уголок уединения Штора для уголка уединения. Нитки, пряжа, трафареты., д/и 

«Фасолинка». Набор раскрасок и карандашей 

Игровая зона сюжетно-

ролевых игр 

 Одна большая кукла с одеждой «Времена года», Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». Коляска. Куклы.-маленькие, 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо 

- булочных изделий (круассан, хлеб, батон, пироженое). Часы 

настенные круглые. Кастрюли. Корзинки (тазы).  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Резинки для волос. Заколки 

для волос. Сундучок с принадлежностями для причесок. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 

аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). 

Корзинки для игровых наборов. 

Каски. Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: Грузовые и легковые 

автомобили, служебные автомобили 

Уголок по зрению Дидактические пособия и игрушки: пирамидки, логические 

кубы, «Сложи узор», палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

различные виды мозаик, конструкторов,заслонённые 

изображения предметов, тактильные дощечки, контейнеры, 

мешочки, коробочки с природным материалом. Использование 

шнуровок, нанизывание бус, сортировка предметов пинцетом, 

дидактическое упражнение «Обведи по контуру», упражнения  

для детского глазомера и глазодвигательных функций, развития 

периферического зрения и координационных способностей детей 

игры типа: скатывания шара с горки, «продвинь фигурку»  , 

гимнастика для глаз и др. 
 

Познавательное развитие 

Уголок природы Паспорт уголка природы. Лейка , лопатка Природный и бросовый 

материал: каштаны, шишки; ракушки, камешки, проволока. 

Набор муляжи овощей и фруктов. Набор картинок с изображением 

диких, домашних животных. Набор картинок с изображением птиц. 

Набор картинок 

«Травянистые растения». Иллюстрации по временам года. Набор 

изображений «Фрукты», «Овощи», «Ягоды». 

Д/п «Природные явления», «Звук, свет, вода». «Мир животных.  

Экологический летбук. «Времена года. Природные явления», «Птицы 

наших лесов», «Гербарий».  

Уголок 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина, шишки, 

жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов, семена клёна. Тарелочки для 

проведения опытов, наборы образцов тканей, образцов бумаги, 

баночки с различным материалом, пробирки для проведения опытов, 

набор ложек разного размера для проведения опытов, лупа, пинцеты, 

стаканчики, трубочки с листочками для опытов, воронки 3 шт., ложки. 

Маска-очки. Картотека опытов и экспериментов. Карточки с 

последовательностью работы над экспериментом. Материал для 

проведения опытов: стаканчики для рассады, земля, песок, клеёнка. 

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые.  

Патриотический уголок Матрешка, Альбом «Моя семья», Альбом «Герб моей 

Семьи», Природа Оренбуржья». Глобус Национальные головные 

уборы. Набор магнитов «Национальные элементы». д/и «Семья». 

Кукла в русском национальном одеянии. 

Познавательный уголок Н/п игра: «Геометрические фигуры»,  

Мозаика «Что к чему?», «Учим формы и фигуры», «Ассоциации».  
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Пазлы крупные разные сказки и мультфильмы.  

Д/и:«Выбери картинку», «Сложи узор»,  

Мозайка: «Золушка», «Радуга»  

Пазлы: «Фиксики», «Белоснежка и 7 гномов» крупные  

Шнуровки разные  

Лото «Кем быть», «Волшебные коробочки», «Растения-животные», 

«Животный мир». Домино «Ягоды», «Фрукты», «Профессии», «Что 

такое хорошо, что такое плохо»  

Настольная игра ходилка  

Речевое развитие 

Речевой уголок Мольберт с магнитами. Портреты писателей - сборник. Русские 

народные 

сказки по программе, д\и  «Чья тень». 

Книжный уголок Портреты писателей. По программе: 

К.Чуковский: «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Айболит», 

«Телефон», «Золотая книга сказок К.Чуковского», «Муха-Цокотуха», 

«Айболит и все сказки»; Алф Прёйсн «Про козленка, который умел 

считать до 10»; г. Остер «Котенок по имени Гав», 

«Гуси- Лебеди», «Сказки стран мира «Маугли», С.Маршак : «Сказка об 

умном мышонке, Русские народные сказки: «Русские народные сказки 

для маленьких», «Маша и медведь», «Лисичка-сестричка и серый 

волк», «Царевна-лягушка», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «12 

месяцев», «Лисичка-сестричка и волк», «Колобок», «По щучьему 

велению». 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Доска для рисования мелом. Панно для выставки детских работ. 

Детские иллюстрированные энциклопедии, художественные 

фотографии, альбомы с 

подборкой художественных произведений и изображений 

(архитектурных, скульптурных, живописных и графических). 

Раскраски. Альбом - 30 с. Наборы цветной бумаги для занятий 

аппликацией. 

Наборы бумаги белого цвета. Цветной картон. Восковые мелки (6 

цветов). Пластилин. Гуашь (6 цветов). Клей (в закрытой банке) ПВА. 

Набор цветного и белого мела. Фломастеры разной толщины (12 

цветов). 

Цветные карандаши (12-24 шт.). Доски для лепки (20 х 20 

см). Кисти круглые № 10-14, беличьи, колонковые, флейцевые 

(плоские) 

кисти, щетинистые для клея. Настольная точилка для карандашей (для 

воспитателя). 

Ножницы с тупыми концами. Стеки разные (набор 4-6 шт.). Подборка 

из бросового материала (бутылки, пробки, катушки и т. п.). Материалы 

для 

оформления группы ДОУ к праздникам (гирлянды, плакаты и т. п.). 

Трафареты для рисования. Салфетки бумажные, для вытирания рук во 

время лепки. 

Подносы для размещения мелкого материала. Подставки для 

карандашей. Подставки для кисточек. Розетки для клея. Стаканчики 

для воды (0,25 и 0,5 л). Ведро для мусора. Тазик, тряпочки. 

д/ альбомы «Я рисую 

технику. Я рисую животных».  

Уголок 

конструирования 

Наборы конструктора «Лего»: средний, мелкий.. Деревянный 

конструктор «Строитель».  

Музыкальный уголок .Барабан. Металлофон. Маракасы. Гитара. Набор шумовых 

музыкальных инструментов. 

Уголок театрализации сказочные персонажи. Кукольный деревянный дом. Набор «Семейка». 



160 

Режиссерская игра «Квартира куклы Кати». Набор масок (животные; 

сказочные персонажи). Кукольный театр «Три поросенка». Вязаный 

пальчиковый театр «Колобок», вязаный кукольный театр «Репка», 

«Три медведя». 

Уголок ряжения Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям, врач. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Скакалка короткая: длина 120- 150 см 

Кегли. Обруч малый: Диаметр 35 см. Мяч-шар, мячи малые диаметром 

10 см, Султанчики. 

Уголок здоровья Картотека подвижных игр.  

Спортивные загадки» д/п «Зимние виды спорта». Массажные мячи. д/п 

«Летние виды спорта».  

Наст/печ.игры: «Полезные продукты», «Изучаем свое тело».  

пособия для развития дыхания 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками 

образовательных отношений такое же, как и для обязательной части.  

Для реализации программы «Занимательные финансы» группы оснащены развивающей 

предметно-пространственной средой. 

Занимательные 

финансы 

дидактические, настольно печатные и развивающие игры, игрушки, 

сказочные персонажи, фломастеры, бумага, предметные и сюжетные 

картины;  

атрибуты к сюжетно ролевым играм;  

художественная литература по экономическому воспитанию;  

фотографии по изучаемым темам. 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку 

способствует повышению эффективности образовательной деятельности процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОО, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и 

уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Церемония поднятия Государственного флага и церемония исполнения 

Государственного гимна внесена как еженедельная традиция. Данная традиция 

направлена на знакомство детей с государственными символами Российской Федерации и 

направлено на воспитание бережного отношения и уважения к символам государства, на 

формирование актуальных знаний детей об истории создания и конституционных 

требований к использованию государственных символов, на раскрытие содержания 

ценностей и смыслов, заложенных в государственных символах. 
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Традиционн

ые события, 

праздники, 

мероприятия  

Группа 

общеразвив. 

направленност

и детей 1,5-3 

лет  

Группа 

общеразвив. 

направленност

и детей 3-4 лет  

Группа 

общеразвив. 

направленност

и детей 4-5лет  

Группа комб.й 

направленност

и детей 5-6 лет  

Группа комб. 

направленност

и детей 6-7 лет 

Ежегодно   Литературный конкурс чтецов Особенность: 

тема конкурса меняется ежегодно и посвящается 

определенным праздничным мероприятиям  

Ежегодно 

сентябрь 
Тематическая 

беседа «1 

сентября-День 

знаний!  

Тематическая 

беседа «1 

сентября-День 

знаний!  

Тематическая 

беседа «1 

сентября-День 

знаний!  

Развлечение «День знаний»  

Особенность: выпускники 

принимают участие в 

торжественной линейки в школе 

Тематическая неделя «Неделя безопасности» Особенность: тематическая неделя 

заканчивается акцией «За безопасность дорожного движения – все вместе!» 

Тематическая неделя «Детям о пожарной безопасности» Особенность: во время 

проведения тематической недели проходит выставка детских рисунков «Осторожно 

огонь» 

Октябрь    «День пожилого человека»  
Особенность: дети готовят 

поздравительные открытки и 

вручают их гостям  

Праздник осени 

Особенность: музыкальный зал оформляется творческими работами, выполненными 

детьми совместно с родителями 

Тематическая неделя «Неделя безопасности «Терроризму – нет!» Особенность: во время 

проведения тематической недели проходит выставка детских коллажей «Терроризму – 

нет!» 

Ноябрь    «День Матери» 

Цель: воспитание любви и 

уважения к матери Особенность: 

украшение музыкального зала 

творческими работами, 

выполненными детьми совместно 

с родителями 

Декабрь Музыкальный новогодний праздник 
Особенность: костюмы для детей изготавливаются совместно с родителями и детьми 

Январь    Тематический день «День 

здоровья»  
Особенность: тематический день 

посвящается «Крещению». 

Проводится совместно с 

родителями. В конце праздника 

обязательно обливание на улице. 

Тематический день «День здоровья» Особенность: тематический день посвящается 

зимним видам спорта  

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Особенность: дети совместно с 

родителями обновляют и создают новые кормушки для «Птичьей столовой» на 

Экологической тропе 

Февраль   Фольклорное развлечение «Масленица»  
Особенность: в мероприятии присутствуют 

элементы народного фольклора, игры, конкурсы и 

сжигание чучела. Особенностью фольклорного 

развлечения «Масленица является проведение плясок 

под живой аккомпанемент народных 

инструментов: трещотки, ложки, бубны  

Спортивный праздник «День Российской Армии» 
Особенность: Изготовление детьми поделок своими руками для поздравления папы, 

которые вручаются на празднике  

Март Музыкальный праздник «8 марта» 
Особенность: Изготовление детьми поделок своими руками для поздравления мамы. 

Мальчики поздравляют девочек 
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 Тематическое занятие «Жаворонки весну кличут»Особенность: дети изготавливают 

жаворонков, используя различные изобразительные средства, в приемных групп 

оформляется выставка детских работ 

Апрель Спортивный праздник «Весенние старты» 
Особенность: тематический «День здоровья», посвященный здоровому образу жизни 

Выставка рисунков «Космос глазами детей»Особенность: при создании рисунков 

используется нетрадиционная техника набрызг 

Май Тематическое занятие «День Победы»  
 

Тематическое мероприятие  

«День Победы» 
Особенность: в этот день  

проводится акция «Георгиевская 

ленточка». Шествие 

«Бессмертный полк» 

    Музыкальный 

праздник 

«Прощай, 

детский сад»  
Особенность: 

Торжественно

е 

представление 

на празднике 

каждого 

ребенка. По 

окончании 

праздника 

выпускники, 

загадав 

желание, 

выпускают 

воздушные 

шары в небо. 

Июнь Квест-игра «В поисках сокровищ», посвященная Дню защиты детей. Особенность: 

квест проводится на территории детского сада по карте. Каждая группа одета в 

майки одного цвета. Все задания направлены на решение логических заданий. Финалом 

праздника является найденное сокровище 

День РоссииОсобенность: Праздник проводится с обязательной церемонией поднятия 

Государственного флага и церемонией исполнения Государственного гимна 

Июль День семьи, любви и верностиОсобенность: праздник проводится на улице, 

обязательны атрибут – ромашка, как символ праздника 

Август День флага России: Особенность: в каждой группе проводится творческая мастерская, 

где дети с помощью нетрадиционных техник создают флаг России. Праздник 

проводится с обязательной церемонией поднятия Государственного флага и церемонией 

исполнения Государственного гимна 

Неделя урожаяОсобенность: проводится общесадовская выставка поделок из 

природного материала, овощей и фруктов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Занимательные 

финансы 

Участие в игре-викторине «Юные экономисты». Экскурсия в 

банк.  

 
 

3.7 Режим дня 
Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=31.01.2023&dst=100137&field=134
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Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса ны соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости 

от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 
Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, 

не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=31.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=31.01.2023&dst=100047&field=134
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Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не 

менее 

все возрасты 1 час в день 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Режим работы МДОАУ «Детский сад № 1 комбинирванного вида»:  

 пятидневная рабочая неделя;  

 группы функционируют в режиме полного дня (12-часов);  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

- количество обязательных приемов пищи составляет - завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдены следующие требования:  

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья;  

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

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

электронных средств обучения;  

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах;  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Режим дня 

(холодный период времени с 01.09.2023-31.05.2024) 

 
Компоненты распорядка Время 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей.  7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа  

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования) 

8.00 - 8.20 8.00 - 8.20 8.00 - 8.30 

Утренняя зарядка 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30 - 8.40 8.30 - 8.45 8.40 - 8.50 

 Завтрак 8.40 – 8.55 8.45 – 8.55 8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям) 

8.55 - 9.00 8.55 - 9.05 9.00 - 9.05 

Занятия 9.00 – 9.20 9.05 – 9.30 9.05 – 9.35 

Перерыв между занятиями 9.20-9.30 9.30-9.45 9.35-9.50 

Занятия 9.30.-9.50 9.45-10.10 9.50-10.20 

Двигательная активность (самостоятельное использование 9.50-10.05 10.10-10.30 10.20-10.30 
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физкультурного оборудования, оздоровительные технологии) 

Самостоятельная деятельность детей 10.05-10.30 10.30-10.35 10.20-10.25 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.35-10.40 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке 10.35-10.40 10.40-12.10 11.00-11.10 

Прогулка, в том числе двигательная активность 

(подвижные и спортивные игры и упражнения 20 минут), 

самостоятельная деятельность детей (игры 20 минут) 

10.40-12.00 12.10-12.20 11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена), подготовка к обеду 

12.00-12.10 12.20-12.35 12.20-12.30 

Обед 12.10-12.30 12.35-12.40 12.30-12.45 

Подготовка ко сну.  12.30-12.35 12.40-15.20 12.45-12.50 

Сон 12.35-15.20 15.20 – 15.30 12.50-15.20 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Профилактические и Закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.30 15.30 15.20 – 15.30 

Полдник 15.30 15.30-16.00 15.30 

Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования) 

15.30-16.00 16.00-16.25 

(понедельник, 

среда, четверг)  

15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность. Занятия по интересам 16.00-16.35 16.25-16.35 16.00-16.35 

Ужин 16.35-16.45 16.35-16.45 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке 16.45-16.50 16.45-16.50 16.45-16.50 

Прогулка, в том числе двигательная активность 

(подвижные и спортивные игры и упражнения 20 минут), 

самостоятельная деятельность детей (игры 20 минут) 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

Самостоятельная деятельность детей, 

Занятия по интересам 

19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

Дневной суммарный объем образовательной нагрузки 40 мин 1ч 15 мин 1ч 15 мин 

Прогулка 3ч 30 мин 3ч 40 мин 3ч 20 мин 

Сон  2ч 45 мин 2ч 40 мин 2ч 30 мин 

Двигательная активность 2ч 25 мин 2ч 10 мин 2ч 40 мин 

 

 
Режим дня  

(теплый период времени с 01.06.2024 по 31.08.2024) 

 
 

Компоненты распорядка 

Возрастные группы 
 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей.  7.30 -  8.20 7.30 - 8.10 7.30-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, индивидуальная 

работа 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования) 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 8.20 - 8.30 8.20 – 8.20 8.20 - 8.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.30- 8.35 8.30 – 8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.35 – 8.50 8.40 – 8.55 8.40-8.55 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке 

8.50-9.00 8.50-9.05 8.50-9.05 

Прогулка, в том числе двигательная активность (активный 

отдых, подвижные и спортивные игры и упражнения  60 минут) и 

самостоятельная деятельность детей (игры 60 минут) 

9.00-12.00 9.05-12.10 9.05-12.15 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Подготовка к обеду 12.10-12.15 12.20-12.25 12.25-12.30 

Обед 12.15 - 12.30 12.25 - 12.40 12.30-12.45 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 12.40-12.45 12.45-12.50 

Сон 12.30 –15.15 12.45 –15.15 12.50-15.15 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. Профилактические 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.15 – 
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и Закаливающие процедуры. 15.25 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к прогулке 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Прогулка, в том числе двигательная активность (активный 

отдых, подвижные и спортивные игры и упражнения  60 минут) и 

самостоятельная деятельность детей (игры 30 минут) 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  

(игры, личная гигиена) 

18.00-18.10 18.00-18.10 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к 

ужину 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Ужин 18.30-18.40 18.30-18.40 18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность детей. Занятия по интересам 18.40-19.30 18.40-19.30 18.40-19.30 

Прогулка 5ч 5ч 5 мин 5ч 10 мин 

Сон  2ч 45 мин 2ч 30 мин  2ч 25 мин 

Двигательная активность 2ч 20 мин 2ч 20 мин 2ч 20 мин 

 

3.8  Перечень произведений для использования в образовательной работе 

Перечень художественной литературы 

От 4 до 5 лет  
Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет 

лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", 

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, 

бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. 

И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. 

О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. 

Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. 

Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, 

(обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная 

Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый 

дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо 

придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", 

"Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" 

(отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень 

вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино 

горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак 

С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 

"Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский 

В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", 
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"Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом 

гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э. 

"Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С. 

"Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к 

поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) 

(по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на 

все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит 

рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; 

Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. 

"Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); 

Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая 

охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

"Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила 

зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский 

В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. 

"Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и 

Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов 

С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и 

карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по 

дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", 

"Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. 

"В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка 

про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; 

Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", 

"Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных 

стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. 

Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. 

Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги 

по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес 

Г. "Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур 

Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); 

Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела 

лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 
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"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. 

"Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская 

Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У 

лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные 

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; 

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние 

листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам 

приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У 

кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", 

"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите 

свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 

рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы 

помогали", "Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", 

"Дружок", "На горке" (по выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-

ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 

"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. 

"Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про 

пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); 

Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. 

"Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. 

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин 

календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем 

поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 

сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер 

Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по 

выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов 

М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя 

одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов 

Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" 

(по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 
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М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. "Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая 

глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

"Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. 

"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" 

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и 

Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на 

свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. 

Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; 

Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", 

"Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. 

"Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про 

маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей 

голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая 

пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; 

Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по 

выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; 
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Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 

машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; 

Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, 

кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); 

Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин 

М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения 

новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", 

"Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой 

Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. 

"Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; 

Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. 

"Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

"Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный 

Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. 

"Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

"Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных 

колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); 

Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений 

4-5 лет 

 Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова;  

«Марш», муз. Л. Шульгина,  

«Ах ты. береза», рус. нар. песня;  

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева;  

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока;  

«Мамины лас-муз. А. Гречанинова;  
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«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей»Г. Свиридова);  

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. Чайковского;  

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;  

«Котик болел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова;  

«Как у наших у ворот», нар, мелодия;  

«Мама», муз. П. Чайковского;  

«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О.Высотской;  

«Бабочка», муз. Э. Грига;  

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;  

«Жаворонок», муз. М.Глинки;  

«Марш», муз. С. Прокофьева;  

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского);  

«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; 
Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

«Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные;  

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского;  

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева;  

«Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни;  

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»;  

«Где был Иванушка», рус. нар. песня;  

«Гуси», рус, нар. песня;  

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 
Песни: 

«Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной;  

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;  

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды;  

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;  

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой;  

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской;  

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

«Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»;  

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова;  

«Веснянка», укр. нар.песня;  

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

«Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой;  

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен;  

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 
Музыкально-ритмические  движения 

Игровые упражнения: 

 «Пружинки» под рус. нар. мелодию;  

ходьба под «Марш», муз. И. Беркович;  

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной;  

«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева;  

прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»;  

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского;  
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«Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»;  

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни;  

подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки;  

«Всадники», муз. B.Витлина;  

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии.  

«Петух», муз.Т. Ломовой;  

«Кукла», муз. М. Старокадомского;  

«Упражнения с цветами» под муз «Вальс» А. Жилина;  

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
             Этюды драматизации: 

«Барабанщик», муз. М. Красева;  

«Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;  

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;  

«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

 «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского;  

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой;  

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой;  

«Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»;  

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик;  

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»;  

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера;  

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски: 

«Пляска парами», латыш, нар. мелодия;  

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;  

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия  

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию;  

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия;  

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные;  

«Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска  

«До свидания», чеш. нар. мелодия;  

«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого;  

«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные;  

«Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере;  
Характерные танцы: 

 «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;  

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок);  

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса;  

«Снежинки», муз. Т. Ломовой;  

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского;  

«Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен;  

«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
Музыкальные игры 

Игры: 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида;  
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«Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова;  

«Самолеты», муз. М. Магиденко;  

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая 

красавица»);  

«Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

«Веселые мячики», муз. М. Сатулина;  

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой;  

«Займи домик», муз, М. Магиденко;  

«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия;  

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой;  

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 
Игры с пением: 

«Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой;  

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской;  

«Дед Мороз  и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен;  

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова;  

«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; 

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

«Рыбка», муз, М. Красева.  

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова;  

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р 

Борисовой, 
Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»;  

«Что ты хочешь, кошечка»;  

«Марш», муз. Н. Богословского;  

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные;  

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 
Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского;  

«Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой;  

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;  

«Кукла», муз. М. Старокадомского;  

«Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко;  

пляска Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса;  

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха - «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха.«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха - «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти - «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах - «Мы идем с флажками»,  

«Гармошка»,  
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«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос  

«Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко;  

«Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; 

 подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

5-6лет: 

 Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича;  

«Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова;  

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева;  

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;  

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского).  

«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой;  

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук;  

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой;  

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой;  

«Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой.  

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома»  

П. Чайковского);  

«Музыка», муз. Г. Струве;  

«Жаворонок», муз. М. Глинки;  

«Мотылек», муз. С. Майкапара;  

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова;  

Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты)  

Л. Бетховена.  

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара);  

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана;  

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты),  

Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка;  

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;  

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова;  

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Считалочка», муз. И. Арсеева;  

«Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского;  

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина.  

«Паровоз», «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

Песни: 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской;  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой;  

«Голубые санки», муз. М. Иорданского,сл. М. Клоковой;  

«Гуси-гусеняга», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко;  

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  
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«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько;  

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко;  

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского,  

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской;  

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;  

Песенное творчество: 

«Колыбельная», рус. нар. песня;  

«Марш», муз. М. Красева;  

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой;  

«Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: 

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой;  

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко;  

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент);  

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой:  

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-

под дуба, из-под вяза»);  

«Росинки», муз. С. Майкапара;  

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами: 
«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

 «Гавот», муз. Ф. Госсека;  

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой;  

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой;  

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды: 

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; 

 «Полька», нем. нар. танец;  

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой;  

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски: 

 «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);  

 «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен»,обраб. М. Раухвергера;  

«Задорный танец», муз. В. Золотарева;  

«Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии;  

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова;  

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна;  

Характерные танцы: 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова;  

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой;  

«Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия;  

«Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер;  

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра;  

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля;  

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева;  

«Пляска медвежат», муз. М. Красева;  

Хороводы: 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен;  

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной;  

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар;  
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«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко;  

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой;  

«Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова;  

«Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова;  

«Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой;  

«Возле речки, возле моста»;  

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

Музыкальные игры: 

Игры.  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна;  

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина;  

«Игра с бубном», муз. М. Красева;  

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко;  

«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. Витлина;  

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида 

Игры с пением: 

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни;  

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова;  

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца;  

«Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой;  

«Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;  

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель;  

«Ёжик», муз. А. Аверина;  

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского;  

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические  игры: 

Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма - «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха - «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха - «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти - «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.  

«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского;  

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;  

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой;  

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева;  

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова;  

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова;  

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», муз.С. Вольфензона. 

6-7лет 
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 Слушание 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта;  

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди);  

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского);  

«Колыбельная», муз. В. Моцарта;  

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди);  

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского);  

«Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»);  

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;  

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна;  

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»);  

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

«В пещере горного короля», «Танец эльфов», «Шествие гномов» Э. Григ ; 

Балет «Лебединое озеро»: танец маленьких лебедей П.Чайковский ; 

«Во поле береза стояла» - р.н.м. в обр. Н. Римского-Корсакова;  

«Прелюдия №4, ми-минор» Ф. Шопен; 

 «Песня жаворонка», «Подснежник» П. Чайковский 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой;  

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Зайчик» - р.н.м., обр. В. Попова;  

«Как пошли наши подружки» - р.н м., обр. М. Иорданского;  

«Вставала ранешенько» - р.н.м., обр. А. Гречанинова;  

«Скворцы прилетели» - р.н.м., обр. Б. Добровольского;  

«Гуси» - муз. Е. Тиличеева;  

«Вверх вниз» - муз. Е. Тиличеева;  

«Веселый музыкант» - муз. А. Филиппенко;  

«Музыкальное эхо» - муз. М. Андреевой;  

«Две тетери» - р.н.м.,  

«Ехали медведи» - муз. М. Андреевой. 

 Песни: 

Гимн РФ 

«Листопад»  Т. Попатенко;  

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева;  

«Скворушка прощается» Т. Попатенко;  

«Дождик» Д. Львова-Компанейца;  

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой;  

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко;  

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера;  

«Кто придумал песенку» - В. Кожухина;  

«Маленькая мама» - Г. Струве;  

«Песенка-шутка» - Е. Тиличеевой;  

«Домовенок-домовой» - И. Пономаревой;  

«Мамин праздник» Е. Тиличеевой;  

«Самая хорошая» В. Иванышковасл. О. Фадеевой;  ;  

«Солнышко» Е. Гомоновой;  
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«Мальчишки» - Л. Вахрушеной;  

«Песенка для папы» - И. Пономаревой;  

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе;  

«Родной край», М. Красева;  

«Зимняя забава» Л. Вахрушевой;  

«Будет горка во дворе» - Т. Попатенко; 

«До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова;  

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе;  

«Игрушки заводные» Л. Сидельникова;  

«Во поле береза стояла» - р.н.м.;  

Песенное творчество: 

«Поезд» Т. Бырченко;  

«Осенью» Г. Зингер; «Колыбельная» В. Агафонникова; 

«Плясовая» Т. Ломова;  

«Веселая песенка» В. Агафонникова;  

«Весной» Г. Зингер. 

Музыкально-ритмические движения 

 «Передай мяч» М.Глинки 

«Слушай» Ф.Шуберта 

«Шаг вальса» Р.Глиэра;  

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

«Кто лучше скачет?» муз.В. Золотарева 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой;  

«Приставной шаг» А.Жилинского,  

«Шаг с высоким подъемом ног»Т.Ломовой,. 

«Вертушки» обр. Я.Степового,  

«Легкие и тяжелые руки» Л.Бетховена,  

«Элементы вальса» Е.Тиличеевой,  

«Элементы казачка» обр. М.Иорданского 

«Шагают девочки и мальчики», муз.В. Золотарева 

«Мельница» Т.Ломовой 

«Улица» р.н.м.,  

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

 «Движение в парах» И.Штрауса 

«Марш», муз. М. Робера  -бодрый и спокойный шаг  

«Поскоки» Б.Можжевелова. 

Упражнения образные: 

«Наши гости» р.н.м. «Коробейники»; «Ветер, дождь и пузыри по лужам» без 

музыки; «Марш Утки» авт.неизв.; «Дыхание и трепет» К. Черни; «Шарманщик поет» П. 

Чайковского; «Бабочки» Ф. Гершовой. 

Этюды: 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева;  

«В новогоднюю ночь» Ф. Гершовой;  

«У ручейка» В. Губи;  

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

«На лугу» Ф. Гершовой;  

«Этюд с воображаемыми цветами» муз. П. Чайковского;  

«Ходила младешенька по борочку» р.н.м. каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия);  

Танцы и пляски: 

 «Кадриль» р.н.м., обр. Е. Туманян;  

«Сударушка» р.н.м., обр. Ю. Слонова; 
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«Полька», муз.В. Косенко;  

«Задорный танец», муз. В. Золотарева;  

«Вальс», муз. Е. Макарова;  

«Современный танец» Л, Олнас;  

«Чарли» Р. Паулса. 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»);  

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой;  

Подгрупповые: 

«Петрушки с барабанчиками» И. Штрауса;  

«Танец снежинок» муз. А. Жилина;  

«Танец моряков» р.н.м. «Яблочко»;  

«Новый бант» О. Хромушиной;  

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Инсценировка песен: 

«Пошла млада за водой» р.н.м., обр. В. Агафонникова; «Помогите» Е.Тиличеевой; 

«Вышел зайчик погулять» Е. Тиличеевой; «Наш огород» В. Витлина;  

Хороводы: 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова;  

«К нам приходит Новый год»  В. Герчик;  

«Хоровод цветов» Ю. Слонова; «Хоровод дружбы» Е. Тиличеевой;  

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры: 

Игры с пением: 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко;  

«Гори, гори ясно» р.н.м.;  

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»);  

«Теремок», рус. нар. песня; «Метелица»,  

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни;  

«Ищи», муз. Т. Ломовой;  

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова;  

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой;  

Музыкально-дидактические  игры: 

Развитие звуковысотного слуха –  
«Три поросенка»,  

«Подумай, отгадай»,  

«Бубенчики», 

«Музыкальное лото»,  

«Ступеньки»,  

«Где мои детки?»,  

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма – 

«Охотники и зайцы», 
«Выполни задание»,  

«Определи по ритму»,  

«Ритмические полоски» 

Развитие тембрового слуха – 
«Угадай, на чем играю»,  

«Рассказ музыкального инструмента»,  

«Наш оркестр», 

«Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 
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Развитие восприятия музыки. 

«На лугу»,  

«Песня - танец - марш»,  

«Времена года»,  

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. 

«Назови композитора»,  

«Угадай песню»,  

«Повтори мелодию»,  

«Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова;  

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня;  

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия;  

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;  

«Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

 «Полька», муз. Ю. Чичкова;  

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк;  

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского;  

«Вальс», муз. Е. Макарова;  

«Тачанка», муз. К. Листова;  

«Два петуха», муз. С. Разоренова;  

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина;  

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского;  

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

 «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии;  

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 
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роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. 

Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание 

на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. 

Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. 

Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 

"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель 

"Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

Перечень анимационных произведений для семейного просмотра 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребенка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, 

О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 

1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 

1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 
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Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Р. Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 

1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

33.4.2. Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 

1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, 

М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 
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Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), 

студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

 

3.9 Календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат 
Соответствует п. 54 ФАОП ДО 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; 

сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь 

воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 
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Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском 

в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
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8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дата Календарные праздники и даты 

8 сентября День финансиста 

31 октября Международный день экономии или Всемирный день 

сбережений 

12 ноября День работников Сбербанка России 

21 апреля День бухгалтера в России 

1 августа Всероссийский день инкассатора 

 

 

3.10 Дополнительный раздел Программы (текст краткой презентации 

Программы) 

3.10.1  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с нарушением зрения:  

средний дошкольный возраст – 4 – 5 лет;  

старший дошкольный возраст – 5– 6 лет,  

старший дошкольный возраст – 6 – 7 лет.  
 

3.10.2 Ссылка на федеральную программу 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lpo8lspii4762000537 

 

3.10.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с нарушением зрения 
Одним из важных условий реализации АОП ДО является создание содружества 

«семья – дети – педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют 

друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с 

семьями детей, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Семью мы рассматриваем как 

социального партнера, равного участника в воспитании, развитии, социализации и 

реабилитации ребенка.  

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного взаимодействия:  

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой 

на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют педагогическое 

умение успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в 

той или иной ситуации.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями детей мы 

используем не наставления и простую пропаганду педагогических знаний, а  создаем 

атмосферу  взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрируем заинтересованность коллектива детского сада разобраться в проблемах 

семьи и искреннее желание помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/?ysclid=lpo8lspii4762000537
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мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим.  Главное мы считаем 

в этой работе -качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий.   

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, 

быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы 

учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, 

степень участия в воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, 

уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от 

полученных результатов выбирается та или иная тематика мероприятий.  

Формы работы с семьями детей носят как индивидуальный, так и групповой 

характер, при этом они интересны, разнообразны, позволяющие сблизить детей и 

взрослых. 

Изучая семьи наших воспитанников, педагоги детского сада используют 

информационно-аналитические формы сотрудничества. Целью этих форм сотрудничества 

является выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности.  

- социологические срезы, опросы;  

- интервьюирование по темам: «Каким вы хотели видеть вашего ребенка?», «Каким 

должен быть идеальный воспитатель моего ребенка?»;  

- анкетирование по темам «Готов ли мой ребёнок школьному обучению», «Сбор 

анамнестических сведений»;  

- «Почтовый ящик» - вопросы родителей и ответы педагогов;  

- изучение тестов-рисунков детей «Мой дом», «Моя семья»;  

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры - одно из направлений в сотрудничестве дошкольного 

учреждения и семьи, которое имеет целевую направленность. В содержание психолого-

педагогического просвещения семьи включаются вопросы охраны жизни, укрепления 

здоровья детей, создания условий для правильного физического развития, адаптации 

ребенка, рационального питания, закаливания, режима дня и т.д. Рекомендации дают не 

только воспитатели, но и специалисты. Осуществляя психолого-педагогическое 

просвещение семей, используются следующие формы работы: 

- заседания ПМПк;  

- семинары-практикумы по темам: «Подготовка руки ребёнка к письму в школе», 

«Влияние пальчиковых игр на речевое развитие детей», «Наш помощник - игра: игры с 

прищепками»  

- тренинги «Учите детей думать и говорить», «Как развивать речевое дыхание у 

детей», «Гимнастика для языка»;  

- проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме: «Аукцион секретов 

воспитания», викторина «Азбука - к мудрости ступенька», «У нас есть успехи!», «Колесо 

фортуны», КВН «Через тернии к звёздам»;  

- «Встречи с интересными людьми»;  

- педагогическая гостиная «Проблемы речевого развития детей дошкольников и пути 

их решения», «Речевая школа мышления», «Как превратить неговорящего ребёнка в 

болтуна»;  

- устные педагогические журналы «Роль семьи в речевом развитии ребёнка», «Как 

научить ребёнка различать цвета», «Читайте детям книги»;  

- деловые игры «Трудный звук, ты мой друг!»;  

- акция по теме «Водитель! Сохрани мне жизнь!», «Покормите птиц зимой», «Руки 

папы, руки мамы и мои ручонки».  
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Особое внимание уделяется индивидуальной работе с семьями детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. Именно эта форма работы помогает лучше и глубже понять состояние 

отношений в конкретной семье, вовремя оказать действенную практическую помощь. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группах комбинированной направленности учителя-логопеды и другие специалисты 

привлекают семьи к коррекционной работе через систему методических рекомендаций.  

В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» используются досуговые 

формы взаимодействия с семьями, которые устанавливают эмоциональный контакт между 

педагогами, членами семьи, детьми:  

- совместные досуги «Давайте познакомимся», «Пойми меня», «Я – эрудит»;  

- тематические утренники;  

- «День рождения детского сада»;  

- выставки работ родителей и детей «Домашний питомец глазами ребенка», «Моя 

любимая буква», «Первая проба пера».  

Наглядно-информационное направление взаимодействия с семьями включает 

различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного и коррекционного блоков:  

- день открытых дверей «Здравствуй, наш любимый детский сад»;  

- открытые просмотры занятий «В гостях к доктору Айболиту», «Каждый маленький 

ребёнок – это должен знать с пелёнок»,  

- буклеты и памятки «Как делить слова на слоги», «Десять простых советов учителя 

логопеда», «Новые игры для развития мелкой моторики»;  

- доступны семьям, оформленные в приемной комнате стенды, книжки- 

раскладушки с материалами, подготовленными и обсужденными на родительских 

собраниях, круглых столах.  

- проектная деятельность «Моя первая книжка», «Рукописная азбука», «Загадка как 

средство развития речи», «Портфолио семейного успеха».  

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи, раздвигает рамки 

традиционных контактов (на праздниках, собраниях, и др.). Родители, члены семьи 

предоставляется возможность участвовать в образовательной деятельности, что позволяет 

значительно разнообразить с участием членов семьи. Реализуемая форма взаимодействия 

детского сада и семьи – «Встреча с интересными людьми» - оказалась наиболее 

эффективной для формирования понятия «деятельность людей», «увлечения людей» и 

расширения знаний дошкольников о профессиях родителей. Привлекаются семьи к 

участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах, сбору 

информации, подбору и оформлению вместе с ребенком наглядного материала (альбома, 

коллажа и пр.).  

В группах детей 6- 7 лет 1 раз в квартал проходят встречи с интересными людьми и 

педагогов в вопросах успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения. Встречи 

семей организуются в течение сентября-ноября, с участием воспитателей, педагога-

психолога.  

С семьями воспитанников 4-7 лет проводятся творческие мастерские, которым 

выбирается та или иная тематика мероприятий. Предметная совместная деятельность в 

творческой мастерской помогает наладить эмоциональный контакт с родителями, членами 

семьи, улучшить детско-родительские отношения. 

Ежегодно с семьями будущих первоклассников проводится родительское собрание 

«Скоро в школу мы пойдем!», в ходе которого семьи получают полную информацию об 

общеобразовательной школе.  

В дошкольном образовательном учреждении 6 семей, имеющих ребенка-инвалида.  

Взаимодействие с семьями данных воспитанников осуществляется в двух 

направлениях:  
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- оказание педагогической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование учителем-логопедом по содержанию и методам коррекционно-

развивающей работы в семье. 

- проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу).        
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