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I.Общие положения
   Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР старшей  группы подготовлена для
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реализации  в  МБДОУ  д/с  «Капелька»,  п.Краснокаменск,  Курагинский  район.
Адаптированная  рабочая  программа  разработана  на  основе  Основной  образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский сад № 5
«Капелька»  комбинированного  вида  и  на  основе  Федеральной  адаптированной
образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья,  в  соответствии  с  Уставом  обеспечивает  осуществление
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.

Основным  видом  деятельности  Детского  сада  является  реализация  образовательных
программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Организационно – правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Тип: дошкольная образовательная организация.
Юридический  адрес:  662955  Красноярский  край,  Курагинский  район,  п.Краснокаменск,
ул.Центральная,д.5, 5а
Фактический  адрес (место  осуществления  образовательной  деятельности):  662955
Красноярский край, Курагинский район, п.Краснокаменск, ул.Центральная,д.5, 5а
Контактные телефоны: I корпус – 8 (39136) 6-71-06, II корпус 8 (39136) 6-70-63
Адрес электронной почты: detsad  _  kapelka  @  mail  .  ru  
Адрес сайта: http  ://  kap  -  mbdou  .  narod  2.  ru  
Руководитель: Заведующая Шепелева Галина Алексеевна
Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  Краснокаменский  детский  сад  №  5  «Капелька»
комбинированного вида (далее - Программа).
   Адаптированная рабочая программа для детей с ЗПР  старшей группы  МБДОУ № 5
«Капелька»  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативно  –  правовыми
документами:

1. Федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования.  Утверждена
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г.  №
1028;

2. Основной  образовательной  программой  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский сад № 5 «Капелька»
комбинированного вида;
3. Федеральной  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

4. Конвенцией о правах ребенка (одобреной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);

5. Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (актуальная  ред.)  «Об
образовании в Российской Федерации»;

6. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября
2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384);

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  27  октября  2020  г.  №  32  Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
общественного питания населения»;

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
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от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания»;

11. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
    «Об    утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности
     по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
     дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);
12.Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
    Краснокаменский детский сад № 5 «КАПЕЛЬКА» комбинированного вида      от 
     20.10.2015г. №301;
     Программа  продолжает   традиции  отечественного  дошкольного  образования  и
учитывает 
     результаты  современных  исследований  в  области  дошкольной  педагогики  и
психологии 
     и последних исследований качества дошкольного образования.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с
ЗПР:
   Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие
ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от
друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития.
   Базируется  Программа  на  основополагающих  принципах  дошкольной  психологии  и
педагогики.

1. Принцип  социально-адаптирующей  направленности  образования:  коррекция  и
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не
как  самоцель,  а  как  средство  наиболее  полной  реализации  потенциальных
возможностей  ребенка  с  ЗПР  и  обеспечения  его  самостоятельности  в  дальнейшей
социальной жизни.

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы
с  ребенком  необходимо  знать  этиологию  (причины)  и  патогенез  (механизмы)
нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной
локализации  нарушений  возможна  сходная  симптоматика.  Причины  и  механизмы,
обусловливающие  недостатки  познавательного  и  речевого  развития  различны,
соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения
коррекционной  работы  необходимо  разобраться  в  структуре  дефекта,  определить
иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с
первичным  дефектом,  и  межсистемные,  обусловленные  взаимным  влиянием
нарушенных  и  сохранных  функций.  Эффективность  коррекционной  работы  во
многом  будет  определяться  реализацией  принципа  системного  подхода,
направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-
педагогическая  диагностика  является  важнейшим  структурным  компонентом
педагогического  процесса.  В  ходе  комплексного  обследования  ребенка  с  ЗПР,  в
котором  участвуют  различные  специалисты  психолого-медикопедагогической
комиссии  (далее  -  ПМПК),  собираются  достоверные  сведения  о  ребенке  и
формулируется  заключение,  квалифицирующее  состояние  ребенка  и  характер
имеющихся  недостатков  в  его  развитии.  Не  менее  важна  для  квалифицированной
коррекции  углубленная  диагностика  в  условиях  Организации  силами  разных
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет
эффективной только в том случае,  если осуществляется в комплексе,  включающем
лечение,  педагогическую  и  психологическую  коррекцию.  Это  предполагает
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взаимодействие  в  педагогическом  процессе  разных  специалистов:  учителей-
дефектологов,  педагогов-психологов,  специально  подготовленных  воспитателей,
музыкальных  и  физкультурных  руководителей,  а  также  сетевое  взаимодействие  с
медицинскими учреждениями.

5. Принцип  опоры  на  закономерности  онтогенетического  развития:  коррекционная
психолого-педагогическая  работа  с  ребенком  с  ЗПР  строится  по  принципу
«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать
положение  о  соотношении  функциональности  и  стадиальности  детского  развития.
Функциональное  развитие  происходит  в  пределах  одного  периода  и  касается
изменений  некоторых  психических  свойств  и  овладения  отдельными  способами
действий,  представлениями  и  знаниями.  Стадиальное,  возрастное  развитие
заключается  в  глобальных  изменениях  детской  личности,  в  перестройке  детского
сознания,  что  связано  с  овладением новым видом деятельности,  развитием речи  и
коммуникации.  За  счет  этого  обеспечивается  переход  на  следующий,  новый  этап
развития.  Обучающиеся  с  ЗПР  находятся  на  разных  ступенях  развития  речи,
сенсорно-перцептивной  и  мыслительной  деятельности,  у  них  в  разной  степени
сформированы  пространственно-временные  представления,  они  неодинаково
подготовлены  к  счету,  чтению,  письму,  обладают  различным  запасом  знаний  об
окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с
одной  стороны  опираются  на  возрастные  нормативы  развития,  а  с  другой  -
выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень
развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих
задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний
день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР
и  создания  благоприятных  условий  для  наиболее  полной  реализации  его
потенциальных возможностей.

7. Принцип  реализации  деятельностного  подхода  в  обучении  и  воспитании:
предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность
возраста.  Коррекционный  образовательный  процесс  организуется  на  наглядно
действенной  основе.  Обучающихся  с  ЗПР  обучают  использованию  различных
алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт).

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

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования:  образовательное
содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон
его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых возможностей дошкольника.

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения  целей  Программы:  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные
ценности  и  ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою
адаптированную  образовательную  программу.  При  этом за  Организацией  остается
право  выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,
учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических
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особенностей, запросов родителей (законных представителей).
    Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного
уровня образования:

1) обучение  и  воспитание  ребенка  дошкольного  возраста  как  гражданина  Российской
Федерации,  формирование  основ  его  гражданской  и  культурной  идентичности  на
соответствующем его возрасту содержании  доступными средствами;

2) создание  единого  ядра  содержания  дошкольного  образования,  ориентированного  на
приобщение  детей  к  традиционным  духовно  –  нравственным  и  социокультурным
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и
уважающего культуру своей семьи, большой и малой Родины;

3) Создание единого образовательного пространства воспитания и обучения детей.
   Программа предъявляет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание
ДО,  осваиваемые  обучающимися  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность, и планируемые результаты освоения образовательной программы.

II. Целевой раздел программы.
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Пояснительная записка.
   Целью Адаптированной рабочей программы для детей с ЗПР старшей группы является
разностороннее  развитие  ребенка  с  ЗПР  в  период  дошкольного  детства  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно -  нравственных ценностей
российского народа, исторических и национально – культурных традиций.
   К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего,
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,
справедливость,  коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России.

 Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач:
   - обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
ДО;
  - приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям
российского  народа  -  жизнь,  достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,
гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,
приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,  справедливость,
коллективизм,  взаимопомощь и  взаимоуважение,  историческая  память  и  преемственность
поколений,  единство  народов  России;  создание  условий  для  формирования  ценностного
отношения  к  окружающему  миру,  становления  опыта  действий  и  поступков  на  основе
осмысления ценностей;
  -  построение  (структурирование)  содержания  образовательной  деятельности  на  основе
учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;
  -  создание  условий  для  равного  доступа  к  образованию  для  всех  детей  дошкольного
возраста  с  учётом  разнообразия  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей;
  -  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
  -  обеспечение  развития  физических,  личностных,  нравственных  качеств  и  основ
патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей  ребёнка,  его
инициативности, самостоятельности и ответственности;
  - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и
укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;
  -  достижение  детьми  на  этапе  завершения  ДО  уровня  развития,  необходимого  и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования.

Адаптированная рабочая образовательная программа для детей  с  ЗПР  старшей
группы  построена на следующих принципах ДО:

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства  (младенческого,  раннего и
дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится  активным  в  выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  родителей  (законных  представителей),
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей раннего
и дошкольного возрастов, а также педагогических работников;

4) признание  ребёнка  полноценным  участником  (субъектом)  образовательных
отношений;

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;
7) приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
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государства;
8) формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в

различных видах деятельности;
9) возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития);
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей.

Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой психического развития
   Под  термином  «задержка  психического  развития»  понимаются  синдромы  отставания
развития  психики  в  целом  или  отдельных  ее  функций  (моторных,  сенсорных,  речевых,
эмоционально-волевых),  замедление  темпа  реализации  закодированных  в  генотипе
возможностей.  Это  понятие  употребляется  по  отношению  к  детям  со  слабо  выраженной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС).
У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, речи. 
  У  большинства  детей  с  ЗПР  наблюдается  полиморфная  клиническая  симптоматика:
незрелость  сложных  форм  поведения,  недостатки  мотивации  и  целенаправленной
деятельности  на  фоне  повышенной  истощаемости,  сниженной  работоспособности,
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность,  в
других  -  произвольность  в  организации  и  регуляции  деятельности,  в-третьих  -
мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные
черты личности и социального поведения. 
  Патогенетической  основой  ЗПР  является  перенесенное  органическое  поражение
центральной  нервной  системы,  ее  резидуально-органическая  недостаточность  или
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения
различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в
реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 
  Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к
еще  большему  отставанию  в  развитии.  Особое  негативное  влияние  на  развитие  ребенка
может оказывать ранняя социальная депривация.
  Многообразие  проявлений  ЗПР  обусловлено  тем,  что  локализация,  глубина,  степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР
проходит  на  фоне  сочетания  дефицитарных  функций  и/или  функционально  незрелых  с
сохранными. 
  Особенностью  рассматриваемого  нарушения  развития  является  неравномерность
(мозаичность)  нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных
психических  функций,  а  вторичные  наслоения,  чаще  всего  связанные  с  социальной
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 
  Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные
компоненты  эмоционально-волевой,  социально-личностной,  познавательной,
коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают
низкий  уровень  овладения  детьми  с  ЗПР  коммуникативной,  предметной,  игровой,
продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются
в следующем: 
   Недостаточная  познавательная  активность  нередко  в  сочетании  с  быстрой
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной  нормой,  умственной  работоспособностью,  особенно  при  усложнении
деятельности. 
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   Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики,
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота,
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 10 незрелости
зрительно-слухо-моторной  координации,  произвольной  регуляции  движений,  недостатках
моторной памяти, пространственной организации движений.
  Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что
негативно  отражается  на  формировании  зрительно-пространственных  функций  и
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
    Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же
возраста,  к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для
детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют
гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в
непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом
выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание:
удлиняется  время  узнавания  осязаемой  фигуры,  есть  трудности  обобщения  осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов. 
  У детей  с  другими  формами ЗПР выраженной  недостаточности  сенсорноперцептивных
функций  не  обнаруживается.  Однако,  в  отличие  от  здоровых  сверстников,  у  них
наблюдаются  эмоционально-волевая  незрелость,  снижение  познавательной  активности,
слабость  произвольной  регуляции  поведения,  недоразвитие  и  качественное  своеобразие
игровой деятельности.
   Незрелость мыслительных операций.  Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении  общих,  существенных  признаков  в  группе  предметов,  абстрагировании  от
несущественных  признаков,  при  переключении  с  одного  основания  классификации  на
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности
наглядно-образного  мышления  и  трудностях  формирования  словесно-логического
мышления.  Детям  трудно  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  отношения,
усваивать  обобщающие  понятия.  При нормальном темпе  психического  развития  старшие
дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные
операции  на  уровне  словесно-логического  мышления  (его  конкретно-понятийных  форм).
Незрелость  функционального  состояния  ЦНС  (слабость  процессов  торможения  и
возбуждения,  затруднения  в  образовании  сложных  условных  связей,  отставание  в
формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных
знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с
ЗПР  часто  затруднен  анализ  и  синтез  ситуации.  Незрелость  мыслительных  операций,
необходимость  большего,  чем  в  норме,  количества  времени  для  приема  и  переработки
информации,  несформированность  антиципирующего  анализа  выражается  в  неумении
предвидеть  результаты действий как своих,  так  и  чужих,  особенно если при этом задача
требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы
событий.
  Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и
прочность  запоминания,  особенно  на  уровне  слухоречевой  памяти,  отрицательно
сказывается на усвоении получаемой информации.     Отмечаются недостатки всех свойств
внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема.
Задерживается  формирование  такого  интегративного  качества,  как  саморегуляция,  что
негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 
   Эмоциональная  сфера  дошкольников с  ЗПР  подчиняется  общим  законам  развития,
имеющим  место  в  раннем  онтогенезе.  Однако  сфера  социальных  эмоций  в  условиях
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 
   Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно
влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда
соблюдают  дистанцию  со  взрослыми,  могут  вести  себя  навязчиво,  бесцеремонно,  или,
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наоборот,  отказываются  от  контакта  и  сотрудничества.  Трудно  подчиняются  правилам
поведения  в  группе,  редко  завязывают  дружеские  отношения  со  своими  сверстниками.
Задерживается  переход  от  одной  формы  общения  к  другой,  более  сложной.  Отмечается
меньшая  предрасположенность  этих  детей  к  включению  в  свой  опыт  социокультурных
образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с
психическим инфантилизмом,  психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения
поведения,  проявляющиеся  в  повышенной аффектации,  снижении самоконтроля,  наличии
патохарактерологических поведенческих реакций. 
   Задержка  в  развитии  и  своеобразие  игровой  деятельности.  У  дошкольников  с  ЗПР
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая
мотивация,  с  трудом  формируется  игровой  замысел,  сюжеты  игр  бедные,  примитивные,
ролевое  поведение  неустойчивое,  возможны соскальзывания  на  стереотипные  действия  с
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний
и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети
не  умеют  строить  коллективную  игру,  почти  не  пользуются  ролевой  речью.  Они  реже
используют  предметы-заместители,  почти  не  проявляют  творчества,  чаще  предпочитают
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении
правил.  Отсутствие  полноценной  игровой  деятельности  затрудняет  формирование
внутреннего  плана  действий,  произвольной  регуляции  поведения,  т.  о.  своевременно  не
складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности.
   Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с
ЗПР  обусловлены  своеобразием  их  познавательной  деятельности  и  проявляются  в
следующем: 
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 
• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения,
синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 
•  недостаточный  уровень  ориентировки  в  языковой  действительности,  трудности  в
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
•  недостатки  семантической  стороны,  которые  проявляются  в  трудностях  понимания
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
  Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в
структуре  психической  деятельности,  что  становится  особенно  заметным  к  концу
дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи
к  моменту  поступления  в  школу  дети  с  ЗПР  не  достигают  необходимого  уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких
характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль
и саморегуляции.
  Вышеперечисленные  особенности  познавательной  деятельности,  речи,
эмоциональноволевой  сферы  обусловливают  слабость  функционального  базиса,
обеспечивающего  дальнейшую  учебную  деятельность  детей  с  ЗПР  в  коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах
основано  формирование  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  ФГОС
начального  общего  образования.  Важнейшей  задачей  является  формирование  этого
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 5-6
годам 
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   В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  характеристики
развития  ребенка  с  ЗПР. Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.
    Освоение  обучающимися  с  ЗПР  основного  содержания  АОП  ДО,  реализуемой  в
образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной
работы.  Однако  полиморфность  нарушений  при  ЗПР,  индивидуальнотипологические
особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития.

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР
состоят  в  необходимости  индивидуально-дифференцированного  подхода,  снижения  темпа
обучения,  структурной  простоты  содержания  занятий,  циклического  возврата  к  уже
изученному  материалу  и  обогащения  его  новым  содержанием,  определения  целевых
ориентиров  для  каждого  этапа  образовательной  деятельности  с  учетов  возможностей
конкретной группы и каждого ребенка.  В связи с этим, рабочие программы пелагических
работников в одинаковых возрастных группах могут существенно различаться.
             1.Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы.
Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности.
Стремится  к  общению  с  другими  детьми  в  быту  и  в  игре  под  руководством  родителей
(законных  представителей),  педагогического  работника.  Эмоциональные  контакты  с
педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает
в  общение,  использует  вербальные  средства.  В  игре  соблюдает  элементарные  правила,
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры,
выполняет  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,  участвует  в  разыгрывании
сюжета  цепочки  действий,  способен  к  созданию  элементарного  замысла  игры,  активно
включается,  если  воображаемую  ситуацию  создают  родители  (законные  представители),
педагогические  работники.  Замечает  несоответствие  поведения  других  обучающихся
требованиям  педагогического  работника.  Выражает  интерес  и  проявляет  внимание  к
различным  эмоциональным  состояниям  человека.  Осваивает  культурно-гигиенические
навыки  и  навыки  самообслуживания,  соответствующие  возрастным  возможностям,
ориентируясь  на  образец  и  словесные  просьбы,  стремится  поддерживать  опрятность  во
внешнем виде с незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы
домашнего  обихода,  личной  гигиены,  действует  с  ними  с  незначительной  помощью
педагогического работника.

   2.Речевое  развитие:  ребенок  понимает  и  выполняет  словесную  инструкцию
педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые
звучания,  узнает  знакомых  людей  и  обучающихся  по  голосу,  дифференцирует  шумы.
Понимает  названия  предметов  обихода,  игрушек,  частей  тела  человека  и  животных,
глаголов,  обозначающих  движения,  действия,  эмоциональные  состояния  человека,
прилагательных,  обозначающих  некоторые  свойства  предметов.  Понимает  многие
грамматические  формы  слов  (косвенные  падежи  существительных,  простые  предложные
конструкции,  некоторые  приставочные  глаголы).  Проявляет  речевую  активность,
употребляет  существительные,  обозначающие  предметы  обихода,  игрушки,  части  тела
человека  и  животных,  некоторые  явления  природы.  Называет  действия,  предметы,
изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о
мире людей,  природе,  об окружающих предметах.  Отвечает  на вопросы после прочтения
сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых
распространенных  предложений  несложных  моделей,  дополняя  их  жестами.  Речевое
сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья
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и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-
слоговую структуру двух-трехсложных слов,  состоящих из открытых,  закрытых слогов, с
ударением на гласном звуке.
              3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом,
не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать
до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб
(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе
зрительного  соотнесения  сравнивает  предметы по величине,  выбирает  из  трех  предметов
разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд,
строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки
в  свойствах  предметов  подбирает  предметы  по  форме,  величине,  идентифицирует  цвет
предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).

Усваивает  элементарные  сведения  о  мире  людей,  природе,  об  окружающих
предметах,  складывается  первичная  картина  мира.  Узнает  реальные  явления  и  их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
Различает  понятия  «много»,  «один»,  «по одному»,  «ни одного»,  устанавливает  равенство
групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления
одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет
итоговое число, осваивает порядковый счет.

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку,
направления  пространства  «от  себя»,  понимает  и  употребляет  некоторые  предлоги,
обозначающие  пространственные  отношения  предметов:  на,  в,  из,  под,  над.  Определяет
части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-
вечер.
             4.  Художественно-эстетическое  развитие:  ребенок  рассматривает  картинки,
предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности,
эмоционально  положительно  относится  к  ее  процессу  и  результатам.  Осваивает
изобразительные  навыки,  пользуется  карандашами,  фломастерами,  кистью,  мелками.
Сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах деятельности (лепке,
аппликации,  изобразительной  деятельности,  конструировании).  Появляется  элементарный
предметный рисунок.

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

5.Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая
сторона  требует  совершенствования.  Практически  ориентируется  и  перемещается  в
пространстве.  Выполняет  физические  упражнения  по  показу  в  сочетании  со  словесной
инструкцией  инструктора  по  физической  культуре  (воспитателя).  Принимает  активное
участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при
выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
        Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.
       Педагогическая  диагностика  достижений  планируемых результатов  направлена  на
изучение  деятельностных  умений  ребёнка,  его  интересов,  предпочтений,  склонностей,
личностных  особенностей,  способов  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками.  Она
позволяет  выявлять  особенности  и  динамику  развития  ребёнка,  составлять  на  основе
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной
программы, своевременно вносить изменения в планирование,  содержание и организацию
образовательной деятельности.
   Цели  педагогической  диагностики,  а  также  особенности  её  проведения  определяются
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требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы в рамках педагогической диагностики
педагогами проводиться оценка индивидуального развития детей.

Специфика  педагогической  диагностики  достижения  планируемых
образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:

-  планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  ДО
заданы  как  целевые  ориентиры  ДО  и  представляют  собой  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного
детства;

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в том числе и в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;

-освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
   Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  на  основе  которой  определяется
эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность проведения педагогической диагностики. 

   Диагностика  проводится  на  начальном  этапе  освоения  ребёнком  образовательной
программы в  зависимости  от  времени его  поступления  в  дошкольную группу  (стартовая
диагностика)  и  на  завершающем  этапе  освоения  программы  его  возрастной  группой
(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе
учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов
стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития
ребёнка. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми
ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы

Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  детей  проводится  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.
      Мониторинговая  процедура  предполагает,  что  мониторинг  качества  дошкольного
образования  проводится  всеми  специалистами  ДОУ,  работающими  с  ребенком.  В
совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того же содержания
развития ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью разных методических
средств позволяет составить комплексное объективное представление о сформированности
интегративных  качеств,  которые  и  являются  критериями  характера  реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
     Мониторинг  проводится  группой  специалистов  под  руководством  заместителя
заведующей по УВР, куда входят воспитатели,  работающие в данной возрастной группе,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог психолог.
   Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для
наблюдения  являются  возрастные  характеристики  развития  ребёнка.  Они  выступают  как
обобщенные  показатели  возможных  достижений  детей  на  разных  этапах  дошкольного
детства  в  соответствующих образовательных областях.  Педагог  наблюдает за  поведением
ребёнка  в  деятельности  (игровой,  общении,  познавательно-исследовательской,
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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
ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует
реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.
     Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления
каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота
проявления  указывает  на  периодичность  и  степень  устойчивости  показателя.
Самостоятельность  выполнения  действия  позволяет  определить  зону  актуального  и
ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности
ребёнка в деятельности и взаимодействии.
     Результаты наблюдения фиксируются, формой фиксации результатов наблюдения может
являться  карта  развития  ребёнка.  Фиксация  данных  наблюдения  позволяет   выявить  и
проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также
скорректировать  образовательную  деятельность  с  учётом  индивидуальных  особенностей
развития ребёнка и его потребностей.
    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.
    Анализ  продуктов  детской  деятельности  может  осуществляться  на  основе  изучения
материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке,
построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики
существенно  дополнят  результаты  наблюдения  за  продуктивной  деятельностью  детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).

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 (выявление
и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей,  причин  возникновения
трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные
специалисты.  Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с
согласия  его  родителей  (законных  представителей).  Результаты  психологической
диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и
оказания адресной психологической помощи.

III.Содержательный раздел

Содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  с  ЗПР  5-6  лет   (старшая
группа)

16



      Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к  каждому ребенку с ЗПР: учет его  возрастных и индивидуальных особенностей,
характера,  привычек,  предпочтений.  При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно
направлено  на  обеспечение  положительного  самоощущения  ребенка,  на  развитие  его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто
только тогда, когда в ДОО или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия
между взрослыми и детьми,  когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт,
имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое
взаимодействие  взрослых  с  ребенком  является  важнейшим  фактором  развития
эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

    Взаимодействие  взрослых с  детьми с  ЗПР является  важнейшим фактором развития
ребенка  с  задержкой  развития  и  пронизывает  все  направления  образовательной
деятельности.

Социально – коммуникативное развитие
   Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных
ценностных  представлений,  воспитание  способности  к  общению  (коммуникативные
способности);  целенаправленности  и  саморегуляции  (регуляторные  способности),
формирование  социальных  представлений,  умений  и  навыков  (развитие  игровой
деятельности,  навыков  самообслуживания,  приобщение  к  труду,  формирование  основ
безопасности).
    В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

1) в сфере социальных отношений:
- поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе,  осознание роста
своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником;
-  обогащать  опыт  применения  разнообразных  способов  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками; развитие начал социально-значимой активности;
- обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка распознавать свои
переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в
конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации;
-  развивать  способность  ребёнка  понимать  и  учитывать  интересы  и  чувства  других;
договариваться  и  дружить  со  сверстниками;  разрешать  возникающие  конфликты
конструктивными способами;
- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил
поведения в общественных местах;

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма:
-  воспитывать  патриотические  и  интернациональные  чувства,  уважительное  отношение  к
Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям;
- расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать  интерес
детей  к  событиям,  происходящим  в  стране,  развивать  чувство  гордости  за  достижения
страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны;
- знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при
поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном
пункте;
-  развивать  интерес  детей к  населенному пункту,  в  котором живет,  переживание  чувства
удивления,  восхищения  достопримечательностями,  событиями  прошлого  и  настоящего;
поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания;

3) в сфере трудового воспитания:
- развивать ценностное отношение к труду взрослых;
- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий;
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- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей
родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов;
-  развивать  интерес  и  самостоятельность  в  разных  видах  доступного  труда,  умения
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками;
- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде;
- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых,
оказанию посильной помощи;

4) в области формирования безопасного поведения:
-  формировать  представления  об  опасных  для  человека  ситуациях  в  быту,  в  природе  и
способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
-  воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально  опасным  для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет.
    Обсуждать с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками в
разных жизненных ситуациях,  поощрять  стремление  детей дошкольного  возраста  создать
правила безопасного общения в группе.
   Обсуждать  с  детьми  безопасные  правила  использования  цифровых ресурсов,  правила
пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных правил СП 2.4.3648-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утверждённых  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.  № 28
(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18  декабря  2020  г,
регистрационный № 61573), действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и
Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённых постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 января 2021 г.,  регистрационный № 62296), действующим до 1 марта 2027
года (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

   Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Родина»,
«Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,  «Дружба»,
«Сотрудничество»,  «Труд».  Это  предполагает  решение  задач  нескольких  направлений
воспитания:
-  воспитание  уважения  к  своей семье,  своему населенному пункту,  родному краю, своей
стране;
-  воспитание  уважительного  отношения  к другим людям -  детям и взрослым (родителям
(законным  представителям),  педагогам,  соседям  и  другим),  вне  зависимости  от  их
этнической и национальной принадлежности;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и
зле, красоте и уродстве, правде и лжи;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности,
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции;
-  создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально  значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;
-  поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда
и труда других людей.
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Познавательное развитие
   Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,
любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания
учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти,
наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,
формирование элементарных естественно-научных представлений.
   
В  области  познавательного  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности
являются:

1) расширять  самостоятельность,  поощрять  творчество  детей  в  познавательно
исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов;

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания;

3) обогащать пространственные и временные представления,  поощрять использование
счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования
предметов окружающего мира;

4) развивать  умения  детей  применять  некоторые  цифровые  средства  для  познания
окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования;

5) закреплять  и  расширять  представления  детей  о  способах  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками  в  разных  видах  деятельности,  развивать  чувство
собственной компетентности в решении различных познавательных задач;

6) расширять  представления  о  культурно-исторических  событиях  малой  родины  и
Отечества,  развивать  интерес  к  достопримечательностям  родной  страны,  её
традициям  и  праздникам;  воспитывать  эмоционально-положительное  отношение  к
ним;

7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира;
8) расширять и уточнять представления детей о богатстве  природного мира в разных

регионах России и на планете,  о некоторых способах приспособления животных и
растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека
в разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объекты живой природы;

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойствах, их
использовании  человеком,  явлениях  природы,  воспитывать  бережное  и  заботливое
отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и
её защитой.

Содержание образовательной деятельности.
1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:

- в процессе исследовательской деятельности совершенствовать способы познания свойств и
отношений  между  различными  предметами,  сравнения  нескольких  предметов  по  4-6
основаниям  с  выделением  сходства,  отличия  свойств  материалов.  В  ходе  специально
организованной деятельности осуществлять развитие у детей способности к различению и
называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать
цвета для получения нужного тона и оттенка;
-  поддерживать  стремление  детей  к  самостоятельному  выбору  способов  осуществления
разных видов познавательной деятельности,  обеспечению самоконтроля и взаимоконтроля
результатов  деятельности  и  отдельных  действий  во  взаимодействии  со  сверстниками,
использованию разных форм совместной познавательной деятельности.  Поощрять  умение
детей обсуждать проблему, совместно находить способы её решения, проявлять инициативу;
- обогащать представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет
правила безопасного обращения с ними.

2) Математические представления:
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- формировать у детей умения использовать для познания объектов и явлений окружающего
мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, сравнение по
количеству,  форме  и  величине  с  помощью  условной  меры,  создание  планов,  схем,
использование знаков, эталонов и другое;
- в процессе специально организованной деятельности совершенствовать умения считать в
прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого
десятка,  закрепляет  знания  о  цифрах,  развивает  умение  составлять  и  решать  простые
арифметические задачи на сложение и вычитание;
- обогащать представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует
умение  выделять  структуру  геометрических  фигур  и  устанавливать  взаимосвязи  между
ними. Сспособствовать совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по
внешним  структурным  признакам:  округлые,  многоугольники  (треугольники,
четырехугольники  и  тому  подобное),  овладению  различными  способами  видоизменения
геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое;
- формировать представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с
помощью  условной  меры  и  понимание  взаимообратных  отношений  между  мерой  и
результатом измерения. Закрепить умения ориентироваться на местности и показать способы
ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку.
Формировать представления о календаре как системе измерения времени, развивать чувство
времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа.

3) Окружающий мир:
- в совместной с детьми деятельности обогащать представления о родном населенном пункте
(название улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностей), о стране
(герб,  гимн,  атрибуты  государственной  власти,  Президент,  столица  и  крупные  города,
особенности  природы  и  населения).  Раскрыть  и  уточнить  назначения  общественных
учреждений, разных видов транспорта, рассказать о местах труда и отдыха людей в городе,
выдающихся,  известных  жителях  родного  посёлка,  традициях  общественной  жизни.
Посредством поисковой и  игровой деятельности  побуждать  проявление  интереса  детей  к
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям
России;
- формировать представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран
и народов мира на ней.

4) Природа:
-  расширять  и  актуализировать  представления  детей  о  многообразии  природного  мира
родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказать о некоторых
наиболее  ярких  представителях  животных  и  растений  разных  природных  зон  (пустыня,
степь,  тайга,  тундра  и  другие),  об  их образе  жизни и приспособлении к  среде  обитания,
изменениях жизни в разные сезоны года. Закреплять умение сравнивать, выделять свойства
объектов,  классифицировать  их  по  признакам,  формировать  представления  об  отличии  и
сходстве животных и растений,  их жизненных потребностях,  этапах роста и развития,  об
уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений,
животных  (в  том  числе  и  культурных,  лекарственных  растений),  профессиях  с  этим
связанных;
- поддерживать стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, живимыми и
неживыми  объектами,  самостоятельному  экспериментированию,  наблюдению  и  другим
способам деятельности для познания свойств объектов  неживой природы (воды, воздуха,
песка, глины, почвы, камней и других), знакомить с многообразием водных ресурсов (моря,
океаны,  озера,  реки,  водопады),  камней  и  минералов,  некоторых  полезных  ископаемых
региона  проживания  (нефть,  уголь,  серебро,  золото,  алмазы и  другие);  об  использовании
человеком  свойств  неживой  природы  для  хозяйственных  нужд  (ветряные  мельницы,
водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты,
кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы;
- углубить представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года (изменение
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температуры  воздуха,  роль  ветра,  листопада  и  осадков  в  природе),  изменениях  в  жизни
животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу;
- закрепить правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и заботливое
отношение к природе и её ресурсам.

Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Человек»,
«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:
-  воспитание  отношения  к  знанию  как  ценности,  понимание  значения  образования  для
человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной
страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их
этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу,
гимну);
-  воспитание  бережного  и  ответственного  отношения  к  природе  родного  края,  родной
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Речевое развитие.
   Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и
интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха,  формирование  предпосылок
обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детской литературой.
   
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:

1) Формирование словаря:
- обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название предметов, действий,
признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи синонимы, существительные с
обобщающими значениями. Вводить в словарь детей антонимы, многозначные слова;
- активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части речи точно по
смыслу.

2) Звуковая культура речи:
- совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать  дикцию:  внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и  словосочетания  с
естественной  интонацией.  Совершенствовать  фонематический  слух:  называть  слова  с
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука
в слове (в начале, в середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика,
ритм, тембр, сила голоса, темп).

3) Грамматический строй речи:
- закреплять умение согласовывать существительные с числительными, существительные с
прилагательными,  образовывать  по  образцу  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с
приставками,  сравнительную  и  превосходную  степени  имен  прилагательных.
Совершенствовать  умение  детей  образовывать  однокоренные  слова,  использовать  в  речи
сложные предложения разных видов.

4) Связная речь:
-  совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  формы  речи.  Закреплять  умение
отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать
развивать  коммуникативно-речевые  умения.  Продолжать  учить  детей  самостоятельно,
выразительно, последовательно, без повторов передавать содержание литературного текста,
использовать  в  пересказе  выразительные  средства,  характерные  для  произведения.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных
картинок.  Продолжать  учить  детей  составлять  небольшие  рассказы  из  личного  опыта,
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творческие рассказы без наглядного материала.  Закреплять  умение составлять  рассказы и
небольшие  сказки.  Формировать  умения  строить  разные  типы  высказывания  (описание,
повествование,  рассуждение),  соблюдая  их  структуру  и  используя  разнообразные  типы
связей между предложениями и между частями высказывания.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
-  упражнять  в  составлении предложений из  2-4  слов,  чтенении простых предложений на
слова с  указанием их последовательности.  Формировать  у детей умение делить  слова на
слоги, составлять слова из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами;
знакомить детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов.

6) Интерес к художественной литературе:
-  формировать  отношение  детей  к  книге  как  эстетическому  объекту,  поддерживать
положительные  эмоциональные  проявления  детей  (радость,  удовольствие  при  слушании
произведений);
- развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического характера; знакомить
с разнообразными по жанру и тематике художественными произведениями;
-  формировать  положительное  эмоциональное  отношение  к  «чтению  с  продолжением»
(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем);
-  формировать  представления  о  жанровых,  композиционных  и  языковых  особенностях
жанров  литературы:  литературная  сказка,  рассказ,  стихотворение,  басня,  пословица,
небылица, былина;
- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера персонажа с
опорой на его портрет,  поступки, мотивы поведения и другие средства раскрытия образа;
развитие поэтического слуха);
-  поддерживать  избирательные  интересы  детей  к  произведениям  определенного  жанра  и
тематики;
-  развивать  образность  речи  и  словесное  творчество  (составление  сравнений,  метафор,
описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного и реалистического
характера, создание рифмованных строк).

Содержание образовательной деятельности.
1) Формирование словаря:

- формировать у детей умения подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять
операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных
признаков, использовать в речи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы,
многозначные слова, метафоры, олицетворения.

2) Звуковая культура речи:
-  способствовать  автоматизации и дифференциации сложных для произношения звуков в
речи; проводить работу по исправлению имеющихся нарушений в звукопроизношении.

3) Грамматический строй речи:
- педагог развивать у детей умения образовывать сложные слова посредством слияния основ,
самостоятельно  использовать  в  речи  разные  типы  предложений  в  соответствии  с
содержанием высказывания, с помощью игр и упражнений закреплять умения согласовывать
существительные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по
образцу  существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  приставками,  сравнительную  и
превосходную степени имен прилагательных.

4) Связная речь:
-  подвести  детей  к  осознанному  выбору  этикетной  формы  в  зависимости  от  ситуации
общения,  возраста  собеседника,  цели  взаимодействия,  формирует  умение  использовать
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихотворений, помочь
детям освоить  умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений
и  игровых  заданий,  употреблять  вариативные  этикетные  формулы  эмоционального
взаимодействия  с  людьми,  правила  этикета  в  новых  ситуациях.  Например,  умение
представить своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. Использовать
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речевые ситуации и совместную деятельность для формирования коммуникативно-речевых
умений у детей, закреплять  умение пересказывать литературные произведения по ролям,
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно
воспроизводя диалоги действующих лиц, подвести к пониманию и запоминанию авторских
средств  выразительности,  использованию  их  при  пересказе,  в  собственной  речи,  умению
замечать их в рассказах сверстников;
-  в  описательных  рассказах   формировать  у  детей  умения  передавать  эмоциональное
отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения,
эпитеты,  гиперболы,  олицетворения;  самостоятельно  определять  логику  описательного
рассказа;  использовать  разнообразные  средства  выразительности;  формировать  умение
составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору  игрушек,  закрепить  у  детей  умение  строить  свой  рассказ,  соблюдая  структуру
повествования,  составлять  рассказы-контаминации  (сочетание  описания  и  повествования;
описания и рассуждения);
-  развивать  у  детей  способность  самостоятельно  использовать  в  процессе  общения  со
взрослыми  и  сверстниками  объяснительную  речь,  речь  -  доказательство,  речевое
планирование,  помочь  детям  осваивать  умения  самостоятельно  сочинять  разнообразные
виды творческих рассказов. В творческих рассказах закрепить умение использовать личный
и  литературный  опыт  в  зависимости  от  индивидуальных  интересов  и  способностей;
развивать умение внимательно выслушивать рассказы сверстников,  помогать  им в случае
затруднений,  замечать  речевые  и  логические  ошибки,  доброжелательно  и  конструктивно
исправлять их.

5) Подготовка детей к обучению грамоте:
-  продолжать  формировать  у  детей  интерес  к  языку,  осознанное  отношение  к  языковым
явлениям,  помочь  освоить  звуковой  анализ  четырехзвуковых  и  пятизвуковых  слов;
закреплять   умение  интонационно  выделять  звуки  в  слове,  определять  их
последовательность, давать им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный
гласный звука в слове; определять количество и последовательность слов в предложении;
составлять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, выполнять
графические диктанты;  штриховку в разных направлениях,  обводку;  знать  названия букв,
читать слоги.

   Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Речевое
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Культура»  и  «Красота»,  что
предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы
культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка,
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Художественно-эстетическое развитие
   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих
способностей  детей  в  различных  видах  художественной  деятельности,  формирование
интереса  и  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художествен-
ного вкуса.
   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются:

1) приобщение к искусству:
- продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей
предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;
-  воспитывать  уважительное  отношение  и  чувство  гордости  за  свою  страну,  в  процессе
ознакомления с разными видами искусства;
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-  закреплять  знания  детей  о  видах  искусства  (изобразительное,  декоративноприкладное
искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк);
-  формировать  у  детей  духовно-нравственные  качества  и  чувства  сопричастности  к
культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными
видами и жанрами искусства;
-  формировать  чувство  патриотизма  и  гражданственности  в  процессе  ознакомления  с
различными  произведениями  музыки,  изобразительного  искусства  гражданственно-
патриотического содержания;
- формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе;
- формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному
наследию своего народа; 
- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей;
- помогать детям различать народное и профессиональное искусство;
- формировать у детей основы художественной культуры;
- расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре;
- расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов;
-  расширять  знания  детей  о  творческой  деятельности,  её  особенностях;  называть  виды
художественной деятельности, профессию деятеля искусства;
-  организовать  посещение  выставки,  театра,  музея,  цирка  (совместно  с  родителями
(законными представителями));

2) изобразительная деятельность:
- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности;
-  развивать  художественный  вкус,  творческое  воображение,  наблюдательность  и
любознательность;
-  обогащать  у  детей  сенсорный  опыт,  включать  в  процесс  ознакомления  с  предметами
движения рук по предмету;
- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать  эстетические  суждения;  аргументированно  и  развернуто  оценивать
изображения, созданные как самим ребёнком, так и его сверстниками, обращая внимание на
обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей;
- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике,
так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного
искусства  они  относятся,  обсуждать  их  содержание,  поощрять  индивидуальные  оценки
детьми этих произведений;
- формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности;
- воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы
изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства;
-  создавать  условия  для  свободного,  самостоятельного,  разнопланового
экспериментирования с художественными материалами;
-  поощрять  стремление  детей  сделать  свое  произведение  красивым,  содержательным,
выразительным;
- поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и
понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 
- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать  предметы  между  собой,  выделять  особенности  каждого  предмета;
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение,
пропорции, цвет, композицию;
- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности;
- продолжать развивать у детей коллективное творчество; воспитывать у детей стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять,
как отдельные изображения будут объединяться в общую картину;
- формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить
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дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа;
-  организовывать  участие  детей  в  создании  индивидуальных  творческих  работ  и
тематических  композиций  к  праздничным  утренникам  и  развлечениям,  художественных
проектах);

3) конструктивная деятельность:
- формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать её основные
части, их функциональное назначение;
-  закреплять  у  детей  навыки  коллективной  работы:  умение  распределять  обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу;
- развивать у детей интерес к конструктивной деятельности;
-  знакомить  детей  с  различными видами конструкторов; знакомить  детей  с  профессиями
дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее;
- развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную творческую
конструктивную деятельность детей;

4) музыкальная деятельность:
- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна
Российской Федерации;
-  продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать  музыкально-
эстетический вкус;
-  развивать  детское  музыкально-художественное  творчество,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении;
- развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство
ритма, музыкальную память;
- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный
отклик при восприятии музыки разного характера;
- формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление
эстетического  и  эмоционально-нравственного  отношения  к  отражению  окружающей
действительности в музыке;
- совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;
способствовать дальнейшему формированию певческого голоса;
- развивать у детей навык движения под музыку;
- обучать детей игре на детских музыкальных инструментах;
- знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями;
- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге;

5) театрализованная деятельность:
-  продолжать  приобщение  детей  к  театральному  искусству  через  знакомство  с  историей
театра, его жанрами, устройством и профессиями;
- продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности;
-  развивать  у  детей  умение  создавать  по  предложенной  схеме  и  словесной  инструкции
декорации и персонажей из различных материалов (бумага,  ткань, бросового материала и
прочее);
-  продолжать  развивать  у  детей  умение  передавать  особенности  характера  персонажа  с
помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи;
-  продолжать  развивать  навыки  кукловождения  в  различных  театральных  системах
(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее);
-  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с  партнерами,  приучать  правильно
оценивать действия персонажей в спектакле;
-  поощрять  желание разыгрывать в творческих театральных,  режиссерских играх и играх
драматизациях сюжетов сказок,  литературных произведений,  внесение в них изменений и
придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий;
- поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях;

6) культурно-досуговая деятельность:
-  продолжать  формировать  интерес  к  полезной  деятельности  в  свободное  время  (отдых,
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творчество, самообразование);
- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру
общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение);
- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание
использовать  полученные  ранее  знания  и  навыки  в  праздничных  мероприятиях
(календарных, государственных, народных);
- воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки;
- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности;
- поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной
направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее).

Содержание образовательной деятельности.
Приобщение к искусству.

1) Продолжать  развивать  у  детей  эстетическое  восприятие,  художественный вкус,
эстетическое  отношение  к  окружающему,  к  искусству  и  художественной  деятельности;
умение  самостоятельно  создавать  художественные  образы  в  разных  видах  деятельности.
Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по  собственному
желанию и под руководством взрослого.

2) Воспитывать гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и
жанров искусства.

3) Продолжать  знакомить  детей  с  историей  и  видами  искусства  (декоративно-
прикладное,  изобразительное  искусство,  литература,  музыка,  архитектура,  театр,  танец,
кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное искусство.

4) Воспитывать  интерес  к  национальным  и  общечеловеческим  ценностям,
культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с
шедеврами изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством.
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.

5) Формировать  у  детей  основы художественной  культуры,  закрепляет  знания  об
искусстве как виде творческой деятельности людей, организовывать посещение выставки,
театра, мини – музея «КРАСНА ИЗБА». 

6) Расширять   представления детей о творческих профессиях (художник, композитор,
артист,  танцор,  певец,  пианист,  скрипач,  режиссер,  директор  театра,  архитектор  и  тому
подобное).

7) Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  чувств  с  видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее).

8) Расширять  знания  детей  об  основных  видах  изобразительного  искусства
(живопись,  графика,  скульптура),  развивать  художественное  восприятие,  расширять
первичные представления об основных живописных жанрах (портрет,  пейзаж,  натюрморт,
батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи:
И.И.  Шишкин,  И.И.  Левитан,  А.К.  Саврасов,  А.А.  Пластов,  В.М.  Васнецов  и  другие.
Расширять  представления  о  художниках  -  иллюстраторах  детской  книги  (И.Я.  Билибин,
Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие).

9) Продолжать знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. Римский-
Корсаков,  П.И.  Чайковский,  М.И.  Глинка,  А.П.  Бородин  и  другие),  зарубежных
композиторов  (А.  Вивальди,  Ф.  Шуберт,  Э.  Григ,  К.  Сен-Санс  другие),  композиторов-
песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие).

10) Обогащать  представления  детей  о скульптуре  малых форм,  выделяя образные
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и
другое).  Продолжать  знакомить  детей  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись),  с  керамическими  изделиями,
народными  игрушками.  Расширять  представления  о  разнообразии  народного  искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
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Воспитывать интерес к искусству родного края.
11) Продолжать  знакомить  детей  с  архитектурой,  закреплять  и  обогащать  знания

детей  о  том,  что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,  магазины,
кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивать умение выделять
сходство  и  различия  архитектурных  сооружений  одинакового  назначения.  Формировать
умение  выделять  одинаковые  части  конструкции  и  особенности  деталей.  Знакомить  с
архитектурой  с  опорой  на  региональные  особенности  местности,  в  которой  живут  дети.
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний
дворец,  Исаакиевский собор,  Петергоф,  памятники Золотого кольца и другие -  в  каждом
городе  свои.  Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали
построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

12) Поощрять желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея,
цирка. Развивать у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения,
оценки.

Изобразительная деятельность.
1) Рисование:

    Предметное  рисование:  совершенствовать  у  детей  умение  изображать  предметы  по
памяти  и  с  натуры;  развивать  наблюдательность,  способность  замечать  характерные
особенности  предметов  и  передавать  их  средствами  рисунка  (форма,  пропорции,
расположение  на  листе  бумаги).  Совершенствовать  у  детей  технику  изображения.
Продолжать  развивать  у  детей  свободу  и  одновременно  точность  движений  руки  под
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети
могут  использовать  в  рисовании  (гуашь,  акварель,  сухая  и  жирная  пастель,  сангина,
угольный  карандаш  и  другое).  Упражнять  в  умении соединять  в  одном  рисунке  разные
материалы для создания выразительного образа. Учить детей новым способам работы с уже
знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен  как  в  начале,  так  и  по  завершении  основного  изображения.  Продолжть
формировать  у  детей  умение  свободно  владеть  карандашом  при  выполнении  линейного
рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить детей осуществлять  движение всей рукой при рисовании длинных линий,  крупных
форм,  одними  пальцами  -  при  рисовании  небольших  форм  и  мелких  деталей,  коротких
линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. Учить детей видеть
красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их
тонкости,  изящности,  ритмичности  расположения  линий  и  пятен,  равномерности
закрашивания рисунка;  чувствовать плавные переходы оттенков цвета,  получившиеся при
равномерном  закрашивании  и  регулировании  нажима  на  карандаш.  Развивать  у  детей
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов,
декоративную роспись, сказочные сюжеты; формировать умение создавать цвета и оттенки.
Постепенно  подвести  детей  к  обозначению  цветов,  например,  включающих  два  оттенка
(желто - зеленый, серо - голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и
тому  подобное).  Обратить  их  внимание  на  изменчивость  цвета  предметов  (например,  в
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить детей замечать изменение
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный).  Развивать  цветовое  восприятие  в  целях обогащения  колористической гаммы
рисунка.  Учить  детей  различать  оттенки  цветов  и  передавать  их  в  рисунке,  развивать
восприятие,  способность  наблюдать  и  сравнивать  цвета  окружающих предметов,  явлений
(нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
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темно-зеленые  листья  и  тому  подобное).  Развивать  у  детей  художественно-творческие
способности в продуктивных видах детской деятельности.

Сюжетное  рисование: продолжать  формировать  умение  у  детей  размещать
изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от
рисующего;  ближе к нижнему краю листа -  передний план или дальше от него -  задний
план);  передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое,  цветок
ниже  дерева;  воробышек  маленький,  ворона  большая  и  тому  подобное).  Формировать  у
детей  умение  строить  композицию  рисунка;  передавать  движения  людей  и  животных,
растений,  склоняющихся от ветра. Продолжать формировать у детей умение передавать в
рисунках,  как  сюжеты  народных  сказок,  так  и  авторских  произведений  (стихотворений,
сказок,  рассказов);  проявлять  самостоятельность  в  выборе  темы,  композиционного  и
цветового решения.

Декоративное  рисование:  продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;
умение  создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учить детей
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного
вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах
предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при
составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.

2) Лепка:
Развивать  творчество  детей;  учить  свободно  использовать  для  создания  образов

предметов,  объектов  природы,  сказочных  персонажей  разнообразные  приемы,  усвоенные
ранее;  умение  передавать  форму  основной  части  и  других  частей,  их  пропорции,  позу,
характерные  особенности  изображаемых  объектов;  обрабатывать  поверхность  формы
движениями  пальцев  и  стекой.  Продолжать  формировать  у  детей  умение  передавать
характерные  движения  человека  и  животных,  создавать  выразительные  образы  (птичка
подняла  крылышки,  приготовилась  лететь;  козлик  скачет,  девочка  танцует;  дети  делают
гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из
двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов,
их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка: продолжать  развивать  у  детей  навыки декоративной лепки;
учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.
Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины,
разноцветного  пластилина  предметные  и  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные
композиции.

3) Аппликация:
продолжать  формировать  умение  детей  создавать  предметные  и  сюжетные

изображения  с  натуры  и  по  представлению:  развивать  чувство  композиции  (красиво
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов).  Развивать умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из
геометрических  и  растительных  элементов  на  листах  бумаги  разной  формы;  изображать
птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  Закрепить приемы
вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или
их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение
детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая
их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному
способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и
деталей картинки. Продолжать развивать  чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять
проявления детского творчества.

4) Прикладное творчество:
при  работе  с  бумагой  и  картоном  закрепить  у  детей  умение  складывать  бумагу

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать
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разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки забавы
(мишка-физкультурник,  клюющий  петушок  и  другие).  Формировать   умение  создавать
предметы из  полосок  цветной бумаги (коврик,  дорожка,  закладка),  подбирать  цвета  и  их
оттенки  при  изготовлении  игрушек,  сувениров,  деталей  костюмов  и  украшений  к
праздникам.  Формировать  умение  использовать  образец.  Совершенствовать  умение  детей
создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, формировать у детей
умение  вдевать  нитку  в  иголку,  завязывать  узелок;  пришивать  пуговицу,  вешалку;  шить
простейшие изделия (мешочек  для семян,  фартучек  для кукол,  игольница)  швом «вперед
иголку».  Закрепить  у  детей  умение  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани
разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур
с  помощью  мелка  и  вырезать  в  соответствии  с  задуманным  сюжетом.  При  работе  с
природным материалом закрепить у детей умение создавать фигуры людей, животных, птиц
из  желудей,  шишек,  косточек,  травы,  веток,  корней  и  других  материалов,  передавать
выразительность  образа,  создавать  общие  композиции  («Лесная  поляна»,  «Сказочные
герои»). Закрепить умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. Развивать у
детей фантазию, воображение.

5) Народное декоративно-прикладное искусство:
продолжать  развивать  декоративное  творчество  детей;  умение  создавать  узоры по

мотивам  народных  росписей,  уже  знакомых  детям  и  новых  (городецкая,  гжельская,
хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись  и  другие).  Продолжать  формировать  у  детей
умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка,  учить
плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от
веточки и от  конца завитка  к  веточке,  вертикально  и  горизонтально),  учит осуществлять
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при
рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома),
оживок  (городец)  и  другое.  Учить  детей  видеть  красоту  созданного  изображения  и  в
передаче  формы,  плавности,  слитности  линий или  их  тонкости,  изящности,  ритмичности
расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные
переходы оттенков цвета.  Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного
декоративного  искусства  определенного  вида.  Закрепить  у  детей  умение  создавать
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные  детьми  игрушки.  Закрепить  у  детей  умение  при  составлении  декоративной
композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные
для  него  элементы  узора  и  цветовую  гамму.  Продолжать  развивать  у  детей  навыки
декоративной  лепки;  учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный
рельеф), применять стеку.

Конструктивная деятельность.
1) Формировать у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые

дома,  театры и другое).  Поощрять желание передавать  их особенности в конструктивной
деятельности.  Предложить  детям  самостоятельно  находить  отдельные  конструктивные
решения на основе анализа существующих сооружений.

2) Конструирование из строительного материала: учить детей сооружать различные
конструкции  одного  и  того  же  объекта  в  соответствии  с  их  назначением  (мост  для
пешеходов, мост для транспорта). Педагог учить детей определять, какие детали более всего
подходят  для  постройки,  как  их  целесообразнее  скомбинировать;  продолжает  развивать
умение  планировать  процесс  возведения  постройки.  Продолжать  формировать  умение  у
детей сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома).

3) Конструирование из деталей конструкторов:  знакомить детей с разнообразными
пластмассовыми  конструкторами.  Учить  детей  создавать  различные  модели  (здания,
самолеты,  поезда  и  так  далее)  по  рисунку,  по  словесной  инструкции  педагога,  по
собственному  замыслу.  Знакомить  детей  с  деревянным  конструктором,  детали  которого
крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку
и по словесной инструкции педагога.  Учить  детей создавать  конструкции,  объединенные
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общей  темой  (детская  площадка,  стоянка  машин  и  другое).  Учить  детей  разбирать
конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Театрализованная деятельность.
   Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр; поддерживать
желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для театральной
постановки;  развивать  проявление  инициативы  изготовления  атрибутов  и  декораций  к
спектаклю;  умение распределять  между собой обязанности и роли;  развивать творческую
самостоятельность,  эстетический  вкус  в  передаче  образа;  отчетливость  произношения;
использовать  средства  выразительности  (поза,  жесты,  мимика,  интонация,  движения).
Воспитывать любовь к театру. Учить детей использовать в театрализованной деятельности
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный,
кукольный  и  другое).  Воспитывать  навыки  театральной  культуры,  приобщать  к
театральному  искусству  через  просмотр  театральных  постановок,  видеоматериалов;
рассказать  о  театре,  театральных  профессиях.  Знакомить  со  средствами  погружения  в
художественные образы (музыка, слово, хореография, декорации, костюм, грим и другое) и
возможностями  распознавать  их  особенности.  Учить  детей  использовать  разные  формы
взаимодействия  детей  и  взрослых  в  театрализованной  игре.  Развивать  воображение  и
фантазию  детей  в  создании  и  исполнении  ролей.  Формировать  у  детей  умение  вносить
изменения  и  придумывать  новые  сюжетные  линии  сказок,  литературных  произведений,
передавая  их  образ  выразительными  средствами  в  игре  драматизации,  спектакле;
формировать умение выразительно передавать в действии, мимике, пантомимике, интонации
эмоциональное  состояние  персонажей;  самостоятельно  придумывать  детали  костюма;
формирует у детей умение действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать
движения театральных игрушек с речью. Формировать умение проводить анализ сыгранных
ролей, просмотренных спектаклей.
Культурно-досуговая деятельность.
Продолжать формировать у детей умение проводить свободное время с интересом и пользой
(рассматривание  иллюстраций,  просмотр  анимационных  фильмов,  слушание  музыки,
конструирование  и  так  далее).  Развивать  активность  детей  в  участие  в  подготовке
развлечений.  Формировать  навыки  культуры  общения  со  сверстниками,  педагогами  и
гостями.  Расширять  знания  детей  об  обычаях  и  традициях  народов  России,  воспитывает
уважение  к  культуре других этносов.  Формировать  чувство удовлетворения  от  участия  в
совместной  досуговой  деятельности.  Поддерживать  интерес  к  подготовке  и  участию  в
праздничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощрять реализацию
творческих проявлений в объединениях дополнительного образования.
   Решение  совокупных  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям
«Культура» и «Красота», что предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и
явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных
видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями);
-  приобщение  к  традициям  и  великому  культурному  наследию  российского  народа,
шедеврам мировой художественной культуры;
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;
-  создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных
видах художественно-творческой деятельности;
-  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции  интеллектуального  и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого
ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к  творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).
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Физическое развитие.
   Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное
физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие  психофизических
качеств  (сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость),  приобщение к спортивным и
подвижным играм,  развитие  интереса  к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа
жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами,  воспитание  культурно-
гигиенических навыков, полезных привычек.
   Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:
-  обогащать  двигательный  опыт  детей  с  помощью  упражнений  основной  гимнастики,
развивать  умения  технично,  точно,  осознанно,  рационально  и  выразительно  выполнять
физические упражнения, осваивать туристские навыки;
-  развивать  психофизические  качества,  точность,  меткость,  глазомер,  мелкую  моторику,
ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество;
-  поощрять  соблюдение  правил  в  подвижной  игре,  проявление  инициативы  и
самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде;
-  воспитывать  патриотизм,  нравственно-волевые  качества  и  гражданскую  идентичность  в
двигательной деятельности и различных формах активного отдыха;
- формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес
к  физической  культуре  и  спортивным  достижениям  России,  расширять  представления  о
разных видах спорта;
- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и
уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления,
туризме, как форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях
и  достижениях,  правилах  безопасного  поведения  в  двигательной  деятельности  и  при
проведении туристских прогулок и экскурсий;
- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать
стремление  к  сохранению  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  людей,  оказывать
помощь и поддержку другим людям.

Содержание образовательной деятельности.
   Создать  условия  для  дальнейшего  совершенствования  основных  движений,  развития
психофизических  качеств  и  способностей,  закрепления  общеразвивающих,  музыкально-
ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных упражнений, освоения элементов
спортивных  игр,  игр-эстафет.  Поощрять  стремление  выполнять  упражнения  технично,
рационально, экономно, выразительно, в соответствии с разнообразным характером музыки,
ритмом, темпом, амплитудой.
   В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы учить детей
следовать  инструкции,  слышать  и  выполнять  указания,  соблюдать  дисциплину,
осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений.
   Поддерживать стремление творчески использовать двигательный опыт в самостоятельной
деятельности  и  на  занятиях  гимнастикой,  самостоятельно  организовывать  и  придумывать
подвижные  игры,  общеразвивающие  упражнения,  комбинировать  их  элементы,
импровизировать.
   Продолжать  приобщать  детей  к  здоровому  образу  жизни:  расширять  и  уточнять
представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и укрепления,
оздоровительных  мероприятиях,  поддерживать  интерес  к  физической  культуре,  спорту  и
туризму,  активному  отдыху,  воспитывать  полезные  привычки,  осознанное,  заботливое,
бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

1) Подвижные  игры:  продолжать  знакомить  детей  подвижным  играм,  поощрять
использование  детьми  в  самостоятельной  деятельности  разнообразных  по  содержанию
подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих
развитию  психофизических  и  личностных  качеств,  координации  движений,  умению
ориентироваться в пространстве.
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   Поддерживать  стремление  детей  самостоятельно организовывать  знакомые подвижные
игры со  сверстниками,  справедливо оценивать  свои  результаты и результаты  товарищей;
побуждает  проявлять  смелость,  находчивость,  волевые  качества,  честность,
целеустремленность. Поощрять творчество детей, желание детей придумывать варианты игр,
комбинировать  движения,  импровизировать.  Продолжать  воспитывать  сплоченность,
взаимопомощь,  чувство  ответственности  за  успехи  и  достижения  команды,  стремление
вносить  свой  вклад  в  победу  команды,  преодолевать  трудности.  Способствовать
формированию  духовно  нравственных  качеств,  основ  патриотизма  и  гражданской
идентичности.

2) Спортивные упражнения: продолжать обучать детей спортивным упражнениям на
прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе.
    Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость.
   Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500-600 метров в
медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с
палками);  повороты  переступанием  в  движении;  поднимание  на  горку  «лесенкой»,
«ёлочкой».
   Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая
препятствие, на скорость.
   Плавание:  погружение в воду с головой с открытыми глазами,  скольжение на груди и
спине,  двигая  ногами  (вверх  -  вниз);  проплывание  в  воротца,  с  надувной  игрушкой  или
кругом  в  руках  и  без;  произвольным  стилем  (от  10-15  м);  упражнения  комплексов
гидроаэробики в воде у бортика и без опоры.

3) Формирование основ здорового образа жизни: расширять, уточнять и закреплять
представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической культуры
и  спорта  в  укреплении  здоровья;  разных  видах  спорта  (санный  спорт,  борьба,  теннис,
синхронное  плавание  и  другие),  спортивных  событиях  и  достижениях  отечественных
спортсменов. Дать доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья,
правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках,
играх-эстафетах,  взаимодействии  с  партнером,  в  играх  и  упражнениях  с  мячом,
гимнастической  палкой,  скакалкой,  обручем,  предметами,  пользовании  спортивны
инвентарем,  оборудованием),  во время туристских прогулок и экскурсий.  Приучать детей
следить за своей осанкой, формировать представление о том, как оказывать элементарную
первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает чувство сострадания к людям с
особенностями  здоровья,  поддерживает  стремление  детей  заботиться  о  своем здоровье  и
самочувствии других людей.

4) Активный отдых.
   Физкультурные  праздники  и  досуги:  праздники  организовываются  2  раза  в  год,
продолжительностью не более 1,5 часов. Содержание праздников предусматривает сезонные
спортивные упражнения,  элементы соревнования,  с  включением  игр-эстафет,  спортивных
игр, на базе ранее освоенных физических упражнений.
   Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем
воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры,
в том числе,  игры народов России,  игры-эстафеты,  музыкально-ритмические упражнения,
импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания.
   Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни,
должны  иметь  социально-значимую  и  патриотическую  тематику,  посвящаться
государственным  праздникам,  ярким  спортивным  событиям  и  достижениям  выдающихся
спортсменов.
   Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные
мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки.
   Туристские  прогулки  и  экскурсии  организуются  при  наличии  возможностей
дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок.
   Организуются пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35-40
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минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время непрерывного движения 20-30
минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с
детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края,
ознакомление  с  памятниками  истории,  боевой  и  трудовой  славы,  трудом  людей  разных
профессий.
   Для организации детского туризма   формируются представления о туризме, как форме
активного  отдыха,  туристских  маршрутах,  видах  туризма,  правилах  безопасности  и
ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое
походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть
на дно,  скручивать  валиком и аккуратно укладывать  запасные вещи и коврик,  продукты,
мелкие вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути,
наблюдать  за  природой  и  фиксировать  результаты  наблюдений,  ориентироваться  на
местности,  оказывать  помощь  товарищу,  осуществлять  страховку  при  преодолении
препятствий,  соблюдать  правила  гигиены  и  безопасного  поведения  во  время  туристской
прогулки.

   Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Жизнь»,  «Здоровье»,  что
предполагает:
- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как
совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;
-  формирование  у  ребёнка  возрастосообразных  представлений  и  знаний  в  области
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим
упражнениям,  подвижным  играм,  закаливанию  организма,  гигиеническим  нормам  и
правилам;
-  воспитание  активности,  самостоятельности,  самоуважения,  коммуникабельности,
уверенности и других личностных качеств;
-  приобщение  детей  к  ценностям,  нормам  и  знаниям  физической  культуры  в  целях  их
физического развития и саморазвития;
формирование  у  ребёнка  основных  гигиенических  навыков,  представлений  о  здоровом
образе жизни.

Региональный компонент. «Мы живём в  Красноярском крае».
Дошкольное детство – важный этап в становлении морального облика человека. В эти

годы  у  детей  закладываются  основы  нравственности,  формируются  первоначальные
эстетические представления. Начинает появляться интерес к явлениям общественной жизни.
Дети обращаются с  вопросами к педагогам,  родителям,  стремятся  больше узнать  о своей
Родине, крае, месте, где они живут. Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою
Родину,  надо  с  детства  научить,  любить  свой  посёлок,  край,  где  он  родился  и  вырос,
природу,  которая  его  окружает,  познакомить  с  культурными  традициями  своего  народа,
привить любовь к декоративно-прикладному искусству и народному творчеству. 

Красноярский  край  –  одна  из  самых  больших  и  значимых  по  своим  показателям
развития, территория России.

Образовательная  программа  муниципального  дошкольного  учреждения  №5
«Капелька»  комбинированного  вида направлена на  знакомство  с  историей,  культурой,
национальным, географическим, природо-экологическим своеобразием  Красноярского края.
Цель.   Формирование  у  детей  знаний  о  родном крае,  о  достопримечательностях  нашего

поселка, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего народа.
Задачи.
 Заложить  нравственные  основы  в  детях,  которые  сделают  их  более  устойчивыми  к

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному
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дому, к истории родного края,  созданной трудом родных и близких людей,  тех,  кого
зовут соотечественниками.

 Воспитывать  у дошкольников интерес  к  истории и культуре  малой Родины,  желание
знать,  понимать,  сохранять,  становиться  носителями  семейной,  родной  этнической,
региональной культуры.  

 Повысить информированность и заинтересованность родителей в проводимой в детском
саду работе путем активного вовлечения в этнокультурную деятельность.

 Совершенствовать  взаимодействие   дошкольного  учреждения  с  общественными
организациями посёлка по данному направлению.

Предполагаемый результат
 Моделирование  образовательной  среды  как  условия  формирования  этнокультурной

компетентности детей, педагогов, родителей.
 Использование вариативных форм и методов в организации этнокультурного развития

дошкольников, обеспечивающих систематичность, последовательность.
 Разработка  и  совершенствование  методик  и  технологий,  обеспечивающих  качество

образования  в условиях  этнокультурного  образования.
 Повысится  творческий  потенциал и  профессиональная    компетентность педагогов,

посредством участия в методических,    конкурсных мероприятиях,  конференциях  на
разных   уровнях  по  этнокультурному  направлению,    используя    инновационные
технологии.

 Активное участие родителей в этнокультурном образовательном процессе.
 Развитие и расширение спектра партнерских взаимоотношений с объектами социума.
 Повышение интереса детей дошкольного возраста в овладении речевой деятельностью.
 Повышение имиджа дошкольного учреждения.

Взаимодействие с социокультурными объектами
   В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  медицинские,
культурные,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,
необходимыми  для  осуществления  разнообразных  видов  деятельности,  предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

№ Социальный
партнер

Характер и содержание деятельности

1 МБУК
«Краснокаменская
библиотека»

Осуществляет повышение качества образования воспитанников
ДОУ, приобщение  детей  к культуре чтения  художественной
литературы.
Экскурсии, совместные мероприятия, участие в конкурсах. 

2 Краснокаменская
СОШ  №4

Преемственность в образовании.

3 Дом  культуры
«Круиз» 

Посещение мероприятий для детей
Просмотры мультфильмов, участие в конкурсах

4 Физкультурно-
оздоровительный
комплекс «СТЭК»

Проведение учебно-тренировочных занятий по лыжам, участие
в спортивных состязаниях

5 Пожарная часть
ПСЧ – 12

Экскурсии,  проведение  совместных  учений,  участие  в
конкурсах
Встречи с сотрудниками ПЧ

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников
Средства Содержание
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этнокультурного
образования  и
воспитания

Народная игровая
культура

Ребенку  понятны  и  интересны  такие  её  формы,  как  народные  игры
разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные,
словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр.
Народная  игровая  культура  рассматривается  как  средство  вхождения
ребенка  в  пространство  народной  культуры,  способствует
ознакомлению  детей  с  историей  игры,  воспитанию  толерантного
отношения к разным народам.

Устное  народное
творчество

Ценность  УНТ  состоит  в  познавательном,  эстетическом  и
воспитательном  значении.  Фольклорные  тексты  естественно
включаются  в  разные  виды  детской   деятельности  (игровую,
изобразительную,  театрализованную).  Произведения  устного
творчества разных народов содержит единые архетипы, выражающиеся
в  образах,  сюжетах,  морали.  Их  освоение  помогает  дошкольнику
понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей

Декоративно-
прикладное
искусство

Знакомство  со  спецификой  народных  декоративных  промыслов
Сибири, различными образами и символами позволяет дошкольникам
увидеть  и  осмыслить,  что  их  специфика  зависит  от  внешних
особенностей  жизни,  а  общность  определяется  единством
нравственных  и  эстетических  ценностей.  Возможность  не  только
наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных
традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка.

Поликультурное
пространство
музея  «Русская
изба»

Музей,  как  социокультурный  феномен,  обладает  большими
потенциальными  возможностями  для  приобщения  дошкольников  к
памятникам, музейным экспонатам; истории народного быта, истории
народного костюма, укладу жизни народа; историческому прошлому и
историческим событиям своей Родины.

Содержание работы по направлениям программы «Мы живём в  Красноярском крае»
   Содержание программы ориентировано на культурные традиции и  традиции народной
культуры Сибири. В основу программы положены историко-этнографические, краеведческие
материалы о природе, истории заселения, о быте, жилище, одежде, пище и утвари, народных
промыслах и ремеслах, фольклоре, празднично-игровой культуре. Особую педагогическую
ценность  представляет  фольклор,  как  культурно-этнографический комплекс,  включающий
словесное, музыкально-песенное, танцевально-игровое, декоративно-прикладное творчество.
    В соответствии с этим подходом Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей  в различных видах деятельности по следующим направлениям развития:
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое.
   «Социально - коммуникативное развитие» пронизывает все структурные компоненты
программы и ее содержание в целом.
   В  направлениях  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие» выделены  задачи,
содержание и условия педагогической работы по расширению и обогащению ориентировок в
окружающем мире, развитию любознательности и познавательной мотивации,  способов и
средств деятельности через ознакомление с природой родного края,  народной мудростью
(фольклором), бытом старожилов.
    В качестве  основного средства  развития  языковых и коммуникативных способностей
детей  рассматривается  фольклорное  творчество,  большое  внимание  уделяется  образности
речи, развитию всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя
речи, фонематической стороны речи, связной речи).
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    Содержание направления «Художественно - эстетическое развитие» рассматривается в
единстве формирования у ребенка эстетического отношения к миру и его художественного
развития  средствами  народного  искусства.  В  основе  этого  направления  лежит  развитие
художественных  способностей  и  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности
детей. Содержание отражает следующие тематические разделы: «Музыкальный фольклор»,
«Танцевально-игровой фольклор», «Декоративно-прикладное творчество», в котором также
выделены  самостоятельные  разделы  «Рукоделие»,  «Лепка  из  глины»,  «Декоративное
рисование».
    В  направлении  «Физическое  развитие» определены  задачи,  содержание  и  условия
педагогической  работы,  решение  которых  содействует  укреплению  здоровья  детей,
совершенствованию функциональных возможностей детского организма, жизненно важных
двигательных  навыков,  физических  качеств.  При  этом  в  качестве  основного  вида
деятельности  выступает  народная  игра,  что  позволяет  принципиально  по-новому
организовать педагогический процесс в целом.
    Таким образом, все направления развития Программы взаимосвязаны и содержательно
дополняют друг друга. На каждом возрастном этапе тематические разделы повторяются, но
уже  с  последующим  усложнением,  углублением  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  воспитанников.  Это  позволяет  ребенку  полноценно
включаться  в деятельность  на любом этапе реализации Программы и продвигаться  с  той
скоростью, которая для него посильна и органична.
    Программа предусматривает реализацию  тематического планирования составленного  на
весь учебный год.  Материал, предлагаемый детям, можно использовать как на занятиях, так
и в любом из режимных моментов деятельности группы,  начиная  с утреннего приема детей
(беседы),  чтение  произведений  народа  севера,  сюжетно  -  ролевые,  театрализованные,
подвижные игры,  продуктивная деятельность детей. Дидактические игры,  разработанные
по темам программы, можно использовать в самостоятельной игровой деятельности детей:
игры-тесты, игры-загадки, игры-развлечения, игры-задания, сказки. 
   В педагогическом процессе широко используются  ИКТ, опытно - экспериментальная и
исследовательская  деятельность,  педагогические  технологии:  личностно-ориентированного
обучения, сотрудничества, технология  проектного обучения, игровые технологии, музейная
педагогика.
   Содержание  программы  предусматривает  обогащение  детей  специальными  знаниями,
умениями  и  навыками,  необходимыми  для  успешного  формирования  этнокультурного
воспитания.  Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса.  Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты педагогической
оценки  индивидуального  развития  детей  и  направлено  на  создание  психолого-
педагогических  условий  для  развития  каждого  ребенка,  в  том  числе,  на,  формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Реализация программы происходит через
планирование мероприятий в различных видах детской деятельности. Работа по воспитанию
любви к родному  краю у детей  старшего дошкольного возраста  состоит из следующих
направлений:
  - «Растительный мир Красноярского края» 
  - «Красноярск – столица Красноярского края» 
  - «Животный мир Красноярского края»
  - «Зима в Красноярском крае»
  - «Малочисленные народы  Красноярского края»
  - «Культура и искусство Красноярского края»
  - «Реки Красноярского края»
  - «Подвиг Красноярского края в  Великой отечественной войне 1941-1945»
   Специфика образовательной деятельности по этнокультурному направлению проходит на
территории  дошкольного  учреждения.  Данная  работа  включает  обязательное  участие
родителей.  Родители  помогают  провести  экскурсии  и  целевые  прогулки,  организовать
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встречи  с  интересными  людьми,  обогатить  предметно-развивающую  среду,  оказывают
помощь в организации вечеров национальной кухни, дней национальных игр.
Примерное комплексно-тематическое планирование по приобщению детей к культуре,
истории, территориальным и климатическим особенностям Красноярского края.
 

Название темы Программное содержание
«Растительный
мир
Красноярского
края»

Развитие  представлений  о  редких  и  исчезающих  видах  растений,
занесенных  в  Красную  книгу  растений  Красноярского  края,
формирование  знаний  об   отличительных  признаках  съедобных  и
несъедобных грибов; воспитание бережного осознанного поведения в
природе. Формирование знаний о взаимосвязи растений с условиями
жизни в различных природных зонах. 

«Животный  мир
Красноярского
края»

Развитие  представлений  о  редких  и  исчезающих  видах  животных
Красноярского края, воспитание бережного осознанного поведения в
природе. Формирование знаний о взаимосвязи животных с условиями
жизни в различных природных зонах.

«Красноярск  –
столица
Красноярского
края»

Воспитывать  интерес  к  истории  возникновения  города,  его
культурным  особенностям  и  традициям.  Расширение  кругозора  о
достопримечательностях  Красноярска,  знаменитых  земляках.
Воспитание правил безопасного поведения в городе.

«Зима  в
Красноярском
крае»

Формирование  у  детей  обобщенных  представлений  о  зиме  как  о
времени года, о приспособленности птиц  и животных к изменениям в
природе.  Воспитание  интереса  к экологическим акциям Расширение
представлений  об   основах  праздничной  культуры,   о  традициях
празднования нового года в Красноярском крае

«Малочисленные
народы
Красноярского
края»

Знакомство  с  национальностями,  проживающими  на  территории
Красноярского  края,  знакомство  с  обычаями,  обрядами,  народными
играми,  сказками,  музыкой,  танцами,  ремеслами,  народным
декоративно-прикладным творчеством, разучивание народных песен.

«Культура  и
искусство
Красноярского
края»

Знакомство  с  творчеством   художников,  композиторов,  писателей,
поэтов  Красноярского  края  и  города  Красноярска.  Воспитание
интереса  к  посещению  выставок,  встречам  с  интересными  людьми
города, чтению произведений.

«Реки
Красноярского
края»

Расширение знаний детей о больших и малых реках Красноярского
края; развитие любознательности, расширение кругозора;  воспитание
интереса к речным профессиям.

«Подвиг
Красноярского
края  в   Великой
отечественной
войне 1941-1945»

Формирование  у  детей  представлений  о  подвиге  народа  в  ВОВ,
воспитание   эмоционально-положительного  отношения  к  воинам.
Воспитание  духовно-нравственных  и  социальных  ценностей,
отражающих  сопричастность  к  делам  и  достижениям  старших
поколений.

   В  комплексно-тематическом  планировании  предусмотрен  принцип  интеграции
краеведческих знаний:
-  в  регламентированную  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе
организации различных видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую,
познавательно-исследовательскую,  продуктивную,  музыкально-художественную.
Представления  о  малой  родине  успешно  интегрируются    со  всеми  образовательными
областями  основной  образовательной  программы  дошкольного  образовательного
учреждения  («Социально  -  коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»);
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-  в  совместную  деятельность  (беседы,  ознакомление  с  художественной  литературой,
наблюдения,  поисково-исследовательская  деятельность,  сюжетно-ролевые игры,  прогулки,
целевые экскурсии); 
- в самостоятельную деятельность детей (дидактические, подвижные игры, рассматривание
дидактических  картинок,  иллюстраций,  слушание  фольклорных  произведений,  создание
собственных творческих продуктов);
-  в  процесс  взаимодействия  с  семьями  (участие  в  проектной  деятельности,  продуктом
которой является энциклопедия «Наш удивительный Красноярский край», фотоколлекции о
малой  родине,  составление  авторских  семейных  кроссвордов,  ребусов,  сказок,  стихов;
творческие  художественные  работы;  участие  в  экологических  акциях,  праздниках,
фестивалях).
   При  реализации  регионального  компонента,  важным  условием  является  собственный
уровень  комплектности  педагога   в  вопросах  природных,  культурных,  социальных  и
экономических особенностей края.
Организация предметно-пространственной среды.

 Одним  из  важнейших  условий  успешной  реализации  задач,  обозначенных  в
методической  разработке,  является  организация  предметно-пространственной  среды  как
самостоятельной дидактической единицы. Таким образом, при реализации образовательной
деятельности  в  среде  организован   мини-центр  краеведения,  в  котором   систематически
оформляются тематические выставки для обогащения детских представлений, изготовлены
контурные  карты  города  и  края,  собраны  фонотеки  со  стихами  о  городе,  крае,  с
музыкальным фольклором Красноярского края,  познавательные   видеофильмы, подобраны
различные дидактические игры, атрибуты к подвижным и сюжетно-ролевым играм.

 Предлагаемый детям материал в центре систематически меняется  и обновляется  в
зависимости от изучаемых тематических блоков.
Созданные условия способствуют расширению кругозора дошкольников, оказывают влияние
на   нравственное  становление  личности,  расширяют  область  социально-нравственных
ориентаций и чувств детей, пробуждая любовь к городу, родному краю.

«Растительный и животный мир Красноярского края»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиро
ванная
образовательн
ая
деятельность

Развитие элементарных экологических представлений
Программное  содержание:  освоение  действия
использования  модели  взаимосвязи  растений  с
условиями  жизни  в  природной  зоне  «Степь»  и
«Лесостепь»

«Познавательное
развитие»

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская  деятельность  «Растения
нашего леса»

«Познавательное
развитие»

Проектная  деятельность  «Азбука  лекарственных
растений Красноярского края»

«Познавательное
развитие»

Д/и  «Что  возьмем  мы  в  кузовок»,  «Сравни  и
подбери»;  «Составь  картинку  и  назови  растение»;
«Найди цветок по описанию»; «Ботаническое лото»;
«Какого растения не стало?».

 «Речевое
развитие»

Ситуация  общения  «Что  было  бы,  если  из  леса
исчезли…?» «Правила поведения в лесу, на лугу»

«Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр  познавательных
видеофильмов, ЦОР):
- «Цветы из Красной книги»;
- Шишкина школа. «Луговые цветы»: детям о родной
природе.

«Познавательное
развитие»
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- Шишкина школа. «Ароматные травы»:  знакомимся
летом с растениями.
- «Внимание: грибы!»
- «Цветы и ягоды тундры»
Чтение сказок  народов Красноярского  края  «Ягодка
голубика» (ненецкая сказка)
 Н.И Волокитин. «Ягодка земляника», «Озера цветут»

«Речевое
развитие»

«Знаете ли вы?» Калейдоскоп интересных сообщений
о растении «Венерин башмачок»

«Познавательное
развитие» «Речево
е развитие»

Экологическая викторина «Путешествие в природу»
Викторина «Растительный мир Красноярского края»

«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»

Самостоятель
ная
деятельность

Продуктивная деятельность:
- «Ягодное лукошко», «Грибной кузовок» (лепка);
- «Растения нашего края» (аппликация)

«Художественно -
эстетическое
развитие»

Сюжетно-ролевые  игры  «Экологическая  полиция:
защитники растений»; «Туристический поход».

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с  семьями
воспитанников

Взаимодействие с педагогами Организация
предметной
развивающей
среды

«Исчезающие  виды  животных»
(оформление семейных коллажей
для   создания  энциклопедии
«Наш  удивительный
Красноярский край»
Конкурс  кроссвордов  и  ребусов
«Жители тайги»
Презентация  детьми  и
родителями  сообщений  о
подготовке животных к зиме.

Презентация  педагогами
авторских  конспектов
образовательной  деятельности,
дидактических  игр  и  пособий,
макетов  по  развитию
представлений  детей  о
растительном  и  животном  мире
Красноярского края.

Изготовление
макетов:
животные
природных  зон
«Тайга»,
«Тундра».
Пополнение
атрибутов  к
сюжетно-ролевым
и  подвижным
играм.

«Красноярск – столица Красноярского края»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиров
анная
образовательна
я деятельность

Ознакомление  с  пространственными
отношениями  «Ориентирование  на   плане
местности, где расположен детский сад»
Программное  содержание:  развитие
пространственных  представлений  при
прочтении  карты  Курагинского  района
пгт.Краснокаменск.

«Познавательное
развитие»

Изобразительное искусство.
Тема: «Праздник в поселке»
Программное содержание: освоение основных

«Художественно  -
эстетическое развитие»
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композиционных  отношений  изображаемых
объектов.
Создание графического эскиза.

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская
деятельность «Рождение  поселка
Краснокаменск»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Дидактические игры   «Где живу я,  где живет
мой друг»,  «Что  лишнее?»,  «Путешествие  по
карте края»,
 «Самый  внимательный  горожанин», «Найди
отличия»  (найти  отличия  в  фотографиях  с
изображением старого и современного города),
«Что  происходит  в  городе  в  разное  время
суток?»,  «Собери  герб,  флаг  города»,  лото
«Красноярск»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- Прошлое города Красноярска;
-  Гордость  города  (основные
достопримечательности);
- Знаменитые спортсмены-красноярцы
- Символика города;
-  «Тайны заповедных скал» (видео экскурсия
по заповеднику «Столбы»)

«Познавательное
развитие» 

Ситуация общения
«Как появился наш детский сад»;
«Я  представляю  наш  поселок  в  будущем
таким….»
«Куда бы ты повёл гостей поселка?»
«Что бы ты рассказал о своём поселке?»

«Правила  безопасного  поведения  на  улицах
города, общественных местах отдыха»

«Речевое развитие»

Виртуальный тур по Литературному музею им.
В.П. Астафьева (экспозиция «Город»)
Виртуальный  тур  по  музею-  усадьбе  Г.В.
Юдина ( «Древности Афонтовой горы»

«Познавательное
развитие» 

«Знаете  ли  вы?»  Калейдоскоп  интересных
сообщений  об  истории  появления  фонтана  в
Краснокаменске

«Речевое развитие»

Ознакомление с художественной литературой
К.Л.  Лисовский  «Приезжайте…  увидите
сами»; «На часовенной горке» (отрывок)

«Речевое развитие»

Викторина  «Животный  мир  Красноярского
края»

«Познавательное
развитие»

Самостоятельн
ая деятельность

Сюжетно-ролевая игра
«Встреча  гостей  нашего  края»; «Путешествие
по родному поселку»; 
«Экскурсия  по поселку»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Продуктивная деятельность:
- «Мой дом, моя улица» (аппликация);
- «Мое любимое место отдыха» (рисование);
- «Мост через Енисей» (лепка)

«Художественно  -
эстетическое развитие»
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Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями воспитанников

Взаимодействие  с
педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Красноярск-  центр
России»  (оформление
семейных  коллажей  для
создания  энциклопедии
«Наш  удивительный
Красноярский край»
Конкурс  кроссвордов,
загадок,  ребусов  «Город,  в
котором мы живем»
Семейный турнир знатоков
«Я  в  этом  городе  живу,  я
этот город знаю»
«История  города  в
названиях  улиц»
презентация
исследовательских
семейных проектов

Консультация
«Основные
направления
образовательной
практики при  развитии
представлений   детей о
родном городе»
«Знакомим  детей  с
родным городом»
(выставка  в
методическом кабинете
методических  пособий,
справочной,
художественной
литературы,  картотеки
сюжетно-ролевых игр).

Пополнение  групповой  среды
макетами «Мой любимый  город»
Пополнение атрибутов к сюжетно-
ролевым и подвижным играм.
Оформление  тематической
выставки  «Наш  Красноярск»:
художественные  произведения
красноярских писателей,
иллюстрации, открытки, альбомы,
фотографии  с  изображением
достопримечательностей  города,
знаменитых  красноярцев
(спортсменов,  художников,
поэтов)

«Зима в Красноярском крае»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиро
ванная
образовательн
ая
деятельность

Изобразительное искусство.
Тема: «Строительство снежного городка»
Программное содержание:
1. Овладение  действием  моделирования
взаимодействия изображаемых объектов.
2.Создание эскизов в графите и цвете.

«Художественно  -
эстетическое развитие»

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская
деятельность «Наблюдение  а  температурой
воздуха  в  Краснокаменске,  северных районах
края,  южных  районов  края.  Фиксация  в
дневнике наблюдений. Сравнение полученных
результатов.»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Д/и  «Угадай,  чьи  следы»,  «Зимующие  и
кочующие птицы», «Парочки».

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- «Зимующие птицы нашего края»
- «Лес – наше богатство»
- «Ергаки и Бобровый лог – зимнее чудо»
- «Традиции празднования зимних праздников
в нашем крае»

«Познавательное
развитие» 

Ситуация общения
««Почему не замерзает Енисей?»»;
«Нужно ли  сохранять наш лес?»
«Правила  поведения  на  природе  в  зимнее
время года»

«Речевое развитие»

«Знаете  ли  вы?»  Калейдоскоп  интересных «Познавательное
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сообщений  об  истории  появления  выставок
ледяных фигур Красноярске

развитие» «Речевое
развитие»

Спортивный  праздник  «Народные  зимние
игрища»

«Физическое  развитие»

Самостоятель
ная
деятельность

Сюжетно-ролевая  игра  «Путешествие  на
север»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Подвижные игры «Взятие снежного городка»,
«Царь горы»

«Физическое  развитие»

Продуктивная деятельность:
-  «Новогодний  праздник  в  нашем  крае»
(аппликация);
- «Главная елка города» (рисование);
-  «Парад  снеговиков»  (поделки  из  бросового
материала)

«Художественно  -
эстетическое развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями воспитанников

Взаимодействие  с
педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Зимние  забавы
сибиряков»  (оформление
семейных  коллажей  для
создания  энциклопедии
«Наш  удивительный
Красноярский край»
Акция «Птичья столовая»
Конкурс  семейного
художественного
творчества  «Знакомая
незнакомка»

Презентация
педагогами  авторских
цифровых
образовательных
ресурсов:  викторина
«Кто  остался
зимовать»,
видеопутешествие
«Новый  год  в
Красноярском  крае:
традиции празднования
в городах- соседях»

Изготовление  макетов  природной
зоны «Арктическая пустыня»
Изготовление  различных  видов
кормушек для птиц.
Оформление  выставки  семейных
творческих  работ  «знакомая
незнакомка»
Пополнение  среды  альбомами,
открытками,  иллюстрациями  о
традициях  празднования  нового
года,  зимних  видов  спорта,
известных  спортсменов  -
красноярцев.

«Малочисленные народы Красноярского края»
Формы реализации Средства реализации Образовательная

область
Регламентированна
я  образовательная
деятельность

Развитие экологических представлений.
Программное  содержание:  развитие
представлений  детей  о  разных  народов,
приспособленности человека к окружающей
среде.

«Познавательное
развитие»

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская
деятельность “История  национального
костюма”.

«Познавательное
развитие» 

Дидактические  игры   «Кто  где  живет»,
«Четвертый лишний»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- «По страницам истории нашего края»
-  «Обычаи  и  традиции  народов
Красноярского края»;
-«Чудеса северного сияния»

«Познавательное
развитие» 
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-  «Промысел  народов  края:  оленеводство,
рыболовство, охота»
Музыкально-литературная  гостиная
«Дружба народов»

«Речевое развитие»

Образовательная ситуация
«Кто  живет  с  нами  рядом»  (знакомство  с
народами края)
«Города и села Красноярского края на карте»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Ознакомление  с  художественной
литературой:
Как  старый  Тока  эвенков  помирил
(эвенкийская сказка)
Сказка о семи ребятах (селькупская сказка)
Откуда  пошли  разные  народы  (долганская
сказка)

«Речевое развитие»

Драматизация  ненецких  сказок  «Айога»,
«Кукушка»

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Самостоятельная
деятельность

Сюжетно-ролевая  игра  «Оленеводы»,
«Путешествие в тундру»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Подвижные игры «Льдинки, ветер и мороз»,
«Иголка,  нитка  и  узелок»,  «Нашел  друга»,
«Ищем палочку» (игры народов Севера).

 «Физическое
развитие»

Продуктивная деятельность:
 «Северное сияние» (рисование);
«Чум  и  нарты»  (лепка с  использованием
природного, бросового материала)
 «Узоры Севера» (аппликация)

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с  семьями
воспитанников

Взаимодействие
с педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Традиции  народов
красноярского  края»
(оформление  семейных
коллажей  для   создания
энциклопедии  «Наш
удивительный
Красноярский край»
Создание  фото-коллекций
«Малочисленные  народы
Красноярского  края»
(долганы,  энцы,  кеты,
селькупы,  эвенки,  ненцы,
нганасаны)
выставка  семейных
творческих  работ  «Мы  все
такие разные»  
Семейный  клуб  знатоков
«Пословицы,  поговорки
народов края»

Консультация
«Методика
организации  и
проведения
подвижных  игр
народов края»

Создание  групповых  мини-музеев
«Декоративно-прикладное  творчество
народов красноярского края»
 
Пополнение  атрибутов  к  сюжетно-
ролевым и подвижным играм
Оформление  тематической  выставки:
«Игры  разных  народов»,  «Загадки
народов  Сибири»,  «Пословицы,
поговорки», подборка произведений и
стихов  местных  авторов,  сказок
народов Красноярского края
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«Культура и искусство Красноярского края» 
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентиров
анная
образовательна
я деятельность

Конструирование.
Тема: «Музыкальный театр»
Программное содержание:
1. Закреплять  умение  анализировать
конструкцию  предмета,  выделять  ее  основные
структурные  части,  форму,  размеры  и
расположение  деталей,  устанавливать  связь
между  функцией  детали  и  ее  свойствами  в
постройке.
2. Развивать  навыки  сотрудничества:
выбирать партнеров по совместной деятельности,
согласовывать  друг  с  другом  действия  при
воспроизведении  постройки  при  ее
воспроизведении  по  готовой  схеме,  совместно
проверять правильность выполнения задания.

«Художественно  -
эстетическое
развитие»
«Социально-
коммуникативное
развитие»

Совместная
деятельность

Д/и  «Угадай,  что звучит?»,  «Найди  картину
художника», «Узнай по описанию»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр
познавательных видеофильмов, ЦОР):
- «Музыканты Красноярья»
-  Сибирские  пейзажи»  (по  творчеству  Сурикова
В.И.)
- «Удивительный мир А. Поздеева»
-  «Музыкальный  фольклор  народов,
проживающих  на  территории  Красноярского
края»
-  «Народные  музыкальные  инструменты  и  их
звучание».

«Познавательное
развитие» 

Ситуация общения
 «Для чего нужна музыка в нашей жизни?»
«Какой театр или музей я рекомендую посетить
своим друзьям»

 «Речевое развитие»

Ознакомление с художественной литературой:
В.П. Астафьев «Зорькина песня»
К.Л.  Лисовский  «Мальчик»  (стихотворение,
посвященное В.И. Сурикову
А.Н. Немтушкин «Мой край»
Аксенова  Огдо  «Тундровичок»  (сборник
стхотворений)

«Речевое развитие»

Викторина  по  произведениям  писателей  и
художников  Красноярского  края  «Знатоки
краеведы»

«Социально-
коммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»

Музыкальный праздник в народном стиле
 «Суриковские посиделки»

 «Художественно  -
эстетическое
развитие»

Поисково-исследовательская «Познавательное
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деятельность «История появления первого театра
в крае»

развитие» 

Самостоятельн
ая
деятельность

Подвижные игры  народов края
 «Ручейки и озёра»
«Иголка, нитка и узелок», «Волк и ягнята»

 «Физическое
развитие»

Продуктивная деятельность:
 «Народные узоры и орнамент» (аппликация)
«Наш выходной в музее» (рисование)

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями
воспитанников

Взаимодейств
ие  с
педагогами

Организация  предметной  развивающей
среды

«Учреждения
культуры,  музыки  и
театра,
расположенные  на
территории
Красноярского  края»
(оформление
семейных  коллажей
для   создания
энциклопедии  «Наш
удивительный
Красноярский край»
Видео «Дом – усадьбу
В.И.Сурикова»

Мастер-класс
«Изготовление
народных
игрушек»
Открытый
показ
«Использовани
е  фольклора  в
образовательно
й практике»

Пополнение  атрибутов  к  сюжетно-ролевым
играм
Выставка репродукций произведений известных
художников Красноярского края (картины В. И.
Сурикова, А. Г. Поздеева, В. А. Сергина, Б. Я.
Ряузова,  Т.  В.  Ряннеля,  А.  Н.  Орловой,  Т.  А.
Мирошкиной:  «Взятие  Снежного  городка»,
«Покорение  Сибири  Ермаком»,  «Вид  с
Покровской  горы»,  «Весенний  Красноярск»  и
другие).
Пополнение  фонотеки  произведениями
музыкального  фольклора  народов,
проживающих  на  территории  Красноярского
края (песни,  эпические сказания,  танцевальные
мелодии,  плясовые  припевки).  Музыкальные
произведения,  связанные  с
календарными праздниками (колядки,
масленичные,  покосные,  колыбельные песни  и
другие).
Оформление  тематической  выставки
художественных  произведений    «Писатели
Красноярья - детям»

«Реки и водоемы Красноярского края»
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентирова
нная
образовательная
деятельность

Изобразительное искусство.
Тема: «Корабли на Енисее»
Программное содержание:
1.Освоение  действия  моделирования
пространственных  отношений  между
изображаемыми объектами.
2.  Создание  живописной  композиции  с
изображением пейзажа.

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Конструирование.
Тема: Мост через реку.
Программное содержание:
1.Учить  детей  анализировать  объемное
схематическое  изображение   конструкции
предмета  и  на  его  основе  составлять  более

«Познавательное
развитие»
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абстрактные   плоскостные  изображения
постройки с одной-двух позиций.
2. Воспроизводить конструкцию предмета при
помощи этих схем.
3. Выполнять работу совместно с партнером.

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская
деятельность «Как сохранить реки чистыми?»

«Познавательное
развитие» 

Д/и «Река Енисей» Путешествие по карте.
Д/и «Чем богаты наши реки»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие»

Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- «Енисей батюшка и его дочери»
- «Красавица Туба»
- Труд взрослых на реках.
- «Значение рек, водоёмов в жизни людей»
- Енисей  в  произведениях  художников
Красноярского края

«Познавательное
развитие» 

Образовательная  ситуация  «Правила
поведения у реки»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

«Знаете  ли  вы?»  Калейдоскоп  интересных
сообщений  об  истории  появления
красноярского водохранилища

 «Речевое развитие»

Ознакомление с художественной литературой:
Сказка  Н. Лобко «Добрая река Енисей»
Сказка-легенда «О том, почему река Чулым не
впадает в Енисей»
Н.И.  Волокитин  «Река  вздрагивает»,
«Ленивец»

«Речевое развитие»

Самостоятельная
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «Сплав по Мане»
«Экологическая полиция: охрана реки»

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Подвижные  игры  «Ручейки  и  озёра»  (игра
ненецкого народа).

«Физическое
развитие»

Продуктивная деятельность:
- «Речной транспорт» (аппликация);
- «Наш Енисей» (рисование);
- «Отдых у реки» (рисование).

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями воспитанников

Взаимодействие  с
педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Реки  и  озера»
(оформление  семейных
коллажей  для   создания
энциклопедии  «Наш
удивительный
Красноярский край»)
Создание  фото-коллекций
«Богатство наших рек»
Конкурс  авторских
семейных  историй,  сказок,

День  профессионального
мастерства:  презентация
авторских  методических
разработок,  конспектов
бесед, викторин, сюжетно-
ролевых игр по развитию
представлений  у  детей  о
реках и водоемах края.

Пополнение  атрибутов  к
сюжетно-ролевым,  подвижным
играм.
Оформление  контурной  карты
«Крупные  реки  Красноярского
края»
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стихов  «Сказы  батюшки
Енисея».

«Подвиг Красноярского края в Великой отечественной войне 1941-1945» 
Формы
реализации

Средства реализации Образовательная
область

Регламентирова
нная
образовательная
деятельность

Развитие элементов логического мышления.
Тема «Виды военного транспорта»
Программное содержание:
освоение  действий  по  построению  и
использованию  графической  модели
классификационных  отношений  на  примере
военного транспорта.

«Познавательное
развитие» 

Совместная
деятельность

Поисково-исследовательская  деятельность
«Сибирские стрелки»

«Познавательное
развитие»

Беседа  «Каким  был  город  Красноярск  в  годы
войны»

«Познавательное
развитие» «Речевое
развитие» 

Клуб  путешественников  (просмотр
видеофильмов, ЦОР):
- «Оружие Красноярья – Фронту»
- «Красноярцы в боях за Родину»
- «Великие фронтовые хирурги-красноярцы»
- «Их именами названы улицы Красноярска».

«Познавательное
развитие» 

Организация экскурсий к мемориалам победы.
 

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Экскурсия в Красноярский краеведческий музей:
-  «Тайны  старого  письма»  музейная
программа, посвященная Великой Отечественной
войне и роли Красноярского края в ней;
-  «Место  подвигу  есть» музейная  программа,
посвященная красноярцам-  Героям  Советского
Союза.

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Музыкально-литературная  гостиная  «День
Победы»

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Самостоятельная
деятельность

Сюжетно-ролевая игра «Встреча героев с войны» «Социально-
коммуникативное
развитие»

Продуктивная деятельность:
 «Парад военной техники» (аппликация);
 «Праздничный салют» (рисование);
 «Открытка  для  ветерана»  (объемная
аппликация);
 «Мой прадедушка- герой» (лепка)
 

«Художественно  -
эстетическое
развитие»

Создание условий для реализации деятельности
Взаимодействие  с
семьями воспитанников

Взаимодействие  с
педагогами

Организация  предметной
развивающей среды

«Все  для  фронта!  Все  для
победы»  (оформление

Оформление
информационного

Создание мини-музея  «Эхо
минувшей, войны»:
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семейных  коллажей  для
создания  энциклопедии
«Наш удивительный
Красноярский край»
«Семейная  хроника
войны»:
-просмотр  семейных
видеофильмов,  созданных
по  рассказам,  записям,
фотографиям.
Участие  во  Всероссийской
акции «Бессмертный полк»

стенда  «Вклад
работников
дошкольного
учреждения  в  дело
Великой  победы  -
детского  сада
посвящается».

-подбор  литературно  поэтических
произведений;
- репродукций, картин, открыток;
- фотографий о войне;
-музыкальных произведений;
-макетов военной техники;
-фотографий и открыток памятников
и  памятных  мест,  посвященных
войне.

  Специфика  национальных,  социокультурных,  экономических,  климатических
условий Красноярского края

Красноярский край,  Сибирский регион  –  один из крупнейших и значимых региогов
Российской  Федирации,   с  очень  богатой  историей,  самобытный,  гостеприимный.   В
Красноярском крае  проживают люди различных национальностей.  Проблемы воспитания,
толерантного отношения к людям разных национальностей в центре внимания ДОУ. 

Прежде чем воспитать патриота России, надо дать знания детям о традициях Родины,
обычаях своего края, жить их интересами и заботами. По словам С.В. Михалкова, кто любит,
ценит и уважает накопленное и сохраненное предшествующим поколением, может любить
Родину,  узнать  ее,  стать  подлинным  патриотом.  Обращение  к  отеческому  наследию
воспитывает  уважение,  гордость  за  эту  землю,  на  которой  живешь.  Поэтому  детям
необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, искусство, историю предков. Именно акцент на
знание истории народа, его родной культуры, поможет в дальнейшем с большим вниманием,
уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов.

Дошкольный возраст ребенка — важный этап его воспитания. В этот период начинают
развиваться  те  чувства,  черты  характера,  которые  незримо  смогут  связать  его  со  своим
народом, своей страной и в значительной мере определяют последующий путь жизни. 
      Корни этого влияния — в языке своего народа, который усваивает ребенок, в его песнях,
музыке, играх и игрушках, которыми он забавляется, впечатлениях от природы родного края,
труда, быта, нравов и обычаев людей, среди которых он живет. Богатство и разнообразие
природы,  труд  и  быт  русского  народа  обусловили  оригинальность  и  самобытность,
удивительную свежесть и яркость народного творчества. Это творчество несет в себе много
национальных традиций, оно тесно связано с тем, чем живет народ в настоящее время, и чем
он жил в прошлом. Близость детям народного творчества обусловлена именно тем, что его
образы связаны со всем укладом их жизни, с родной природой.
     Если нет таких связей, многое в творчестве какого-либо другого народа оказывается
недоступным  не  только  для  ребенка,  но  и  для  взрослого.  Близость  детям  народного
творчества обусловлена именно тем, что его образы связаны со всем укладом их жизни, с
родной природой.
    В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие русскому
народу черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладение языком своего
народа,  его  обычаями  ребенок  дошкольного  возраста  получает  первые  представления  о
культуре  русского  народа.  Не  преувеличивая,  можно  сказать,  что  любовь  к  Родине
зарождается в раннем детстве, именно в тот период развития ребенка, который отличается
особой восприимчивостью.
    С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках. Все это в изобилии несут
в себе народное творчество и быт русского народа. В народных детских играх и игрушках
блестяще соединились художественное и педагогическое начало. В них выступает детский
мир во всей чарующей прелести его проявлений.
    Сказки, загадки, поговорки, пословицы — устное народное творчество — представляют
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настоящую  сокровищницу  народной  мудрости,  исключительные  образы  языка  народа.
Песня,  музыка,  пляска  передают гармонию звуков,  мелодию,  ритм движений,  в  которых
выражены черты характера народа, широта его натуры. Лепка, резьба, вышивание и другие
виды изобразительного искусства передают вкус, чувство формы, цвета, образа, которыми
владеет народ, навыки, мастерство изготовления художественных предметов. 
   Трудно  сказать,  какому виду народного  творчества  нужно отдать  предпочтение  в  его
влиянии  на  ребенка.  Всем  известна  необычайная  сила  влияния  сказочных  образов.
Воспринятые  маленькими  детьми  сказочные  образы  сохраняются  в  последующие  годы
жизни, и не только сохраняются, но и легко всплывают в сознании.

Русское  народное  творчество  —  сказки,  игры,  песни  —  легли  в  основу  системы
образовательной деятельности в нашем детском саду. Именно обращение к ним используется
в работе с детьми всех возрастных групп. Исходя  из  вышесказанного,  в  ДОУ
проводятся следующие виды работы: создание мини музея «Красна изба», воспроизводящего
атмосферу  быта  русского  народа,  предков;  изучение  малых  фольклорных  форм  (сказок,
песен,  частушек,  потешек,  пословиц,  поговорок  и  т.  п.);  знакомство  с  праздниками  и
традициями  русского  народа,  изучение  традиций  родного  края;  знакомство  с  народным
искусством; знакомство с русскими народными играми.

Региональный компонент в ДОУ реализуется через приобщение воспитанников к быту
русского  народа  центральной  полосы России,  его  традициям  и  культуре  в  разных видах
деятельности.
Использование  регионального  компонента  как  одного  из  средств  социализации
дошкольников предполагает следующее:

1.  Знакомство  с  родным  краем  входит  в  образовательный  процесс,  выстроенный  на
основе  доминирующих  целей  базовой  программы,  в  которую  гармонично  вписывается
краеведческий материал.

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного
перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому

– культурно-историческим фактам).
3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре,
природе  родного  края:  дети  сами  выбирают  деятельность,  в  которой  они  хотели  бы

участвовать,  чтобы отразить  свои чувства  и  представления  об увиденном и услышанном
(творческая  игра,  составление  рассказов,  изготовление  поделок,  сочинение  загадок,
аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей природы).

4.  Осознанный  выбор  методов  знакомства  с  родным  городом,  повышающих
познавательную и эмоциональную активность детей. Чем разнообразнее способы, формы и
приёмы познания мира и его отражения, тем выше уровень не только информированности,
но и любознательности, увлечённости. Приобщение детей к региональной культуре связано с
понятием  «интерес».  Именно  он  лежит  в  основе  эффективного  решения  многих
педагогических задач.
     Между интересом и деятельностью наблюдается двусторонняя связь: интерес развивается
в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того, интерес меняет характер деятельности,
повышает её продуктивность.

Чтобы  поддержать  у  ребёнка  любопытство  и  интерес,  необходимы  объективные  и
субъективные условия.
К объективным условиям относятся:
а)  Внутренние  побудительные  силы,  приводящие  в  движение  духовные  и  умственные
возможности детей.
б) Удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость деятельности.
в) Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость.
К субъективным условиям относится:
а) личность воспитателя;
б) предметно-развивающая среда;
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Задачи реализации национально - регионального компонента
Физическое развитие
Дети 5-6 лет
  Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, умение соблюдать заданный
темп в ходьбе и беге.
   Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для развития ловкости и глазомера,
присущие героям национальных игр (охотники, рыбаки).
   Совершенствовать умение прыгать на двух ногах через несколько препятствий (сани).
   Развивать  мышечную  силу  рук,  через  использование  игр,  отражающих  профессии  и
промыслы.
Социально - коммуникативное развитие
Дети 5-6лет
   Уточнять и расширять знания детей о  родном поселке, Курагинском районе, Красноярском
крае.
   Формировать  определенное  отношение  ребенка  к  родному  краю,  конкретные  яркие
представления активного отношения к окружающей жизни.
   Развивать искренние чувства любви к родным местам.
   Воспитывать бережное отношение к природе родного края.
Познавательное развитие
Дети 5-6 лет
   Знать и называть животных, обитающих в Красноярском крае: звери (волк, медведь и т.д.);
птицы; рыбы; рептилии.
   Различать  и называть  растения леса по листьям,  плодам,  цветам: деревья;  кустарники;
травянистые растения; ягоды; грибы.
   Иметь  представление  о  жизни и  быте  русского  народа;  отношение  людей к  природе,
вещам.
   Знать и называть природные богатства Красноярского края и их значение в жизни людей.
   Иметь представления о труде людей Красноярского края и истории города Красноярск.
Художественно-эстетическое развитие
Дети 5-6 лет
   Расширять знания детей о русских народных инструментах.
   Изображать  в  музыкальных  играх  характерные  движения:  бег  волка,  прыжки  зайца,
повадки лисы, собаки, белки, зайца.
   Использовать народные игры в самостоятельной деятельности. Знать народные орнаменты,
различать и называть их.
   Использовать русский народный орнамент в украшении.
Речевое развитие
Дети 5-6 лет
   Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание,  сочувствие  к  героям
произведений русского народа.
   Совершенствовать  художественно-  речевые исполнительские навыки детей при чтении
стихотворений,  драматизации (эмоциональность  исполнения,  умения интонацией,  жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
   Формировать необходимые моральные качества (гуманизм, скромность,
трудолюбие, патриотизм, выраженные в традициях русского народа.
   Формировать устойчивый интерес к русскому народному устному творчеству.

Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  образовательной
программы для детей 5-6лет.
   Согласно  ФГОС  ДО  используются  различные  формы  реализации  Программы  в
соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:
в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):
-  игровая  деятельность  (сюжетно-ролевая,  театрализованная,  режиссерская,  строительно-
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конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно -познавательное, внеситуативно
- личностное) и сверстниками (ситуативно -деловое, внеситуативно деловое);
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и
монологическая речь);
- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
-  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка,  аппликация)  и  конструирование  из
разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;
-  двигательная  деятельность  (основные виды движений,  общеразвивающие  и  спортивные
упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);
- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд
в природе, ручной труд);
-  музыкальная  деятельность  (слушание  и  понимание  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).
   Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют
следующие методы:
-  организация  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным  формам
общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);
-  осознание  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);
- мотивация опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,
соревнования, проектные методы).
   При организации обучения  традиционные методы (словесные, наглядные, практические)
дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности
детей:

1) при  использовании  информационно-рецептивного  метода  предъявляется
информация,  организуются  действия  ребёнка  с  объектом  изучения  (распознающее
наблюдение,  рассматривание  картин,  демонстрация  кино-  и  диафильмов,  просмотр
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);

2) репродуктивный  метод  предполагает  создание  условий  для  воспроизведения
представлений  и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением  (упражнения  на
основе  образца  педагога,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или
предметно-схематическую модель);

3) метод  проблемного  изложения  представляет  собой  постановку  проблемы  и
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений;

4) 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,  учитываются  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 всегда  используется комплекс методов.
   При  реализации  Программы  используются  различные  средства,  представленные
совокупностью материальных и идеальных объектов:
- демонстрационные и раздаточные;
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- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;
- реальные и виртуальные.
   Вышеуказанные  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);
-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).
   Выбор  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.
  
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
   Образовательная деятельность подготовительной группы  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 ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом,  при которой ребёнок и педагог -
равноправные партнеры;

3) совместная  деятельность  группы детей  под руководством педагога,  который на
правах  участника  деятельности  на  всех  этапах  её  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 её 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  ребёнка,  его
субъектные  проявления  (самостоятельность,  творчество  при  выборе  содержания
деятельности  и  способов  его  реализации,  стремление  к  сотрудничеству  с  детьми,

52



инициативность  и  желание  заниматься  определенным  видом  деятельности).  Эту
информацию  педагог  получает  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  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 ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде
всего, в социальном развитии детей.
   Учитывая  потенциал  игры  для  разностороннего  развития  ребёнка  и  становления  его
личности Программа позволяет использовать все варианты её применения в ДО.
   Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит
в  том,  чтобы  включить  детей  в  общий  ритм  жизни  ДОО,  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).
   Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 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,
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тематических  событий,  проектной  деятельности,  проблемно-обучающих  ситуаций,
интегрирующих  содержание  образовательных  областей,  творческих  и  исследовательских
проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог  организует образовательную
деятельность  с  учётом  интересов,  желаний  детей,  их  образовательных  потребностей,
включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.
   При  организации  занятий   используется  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.
   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,  может
включать:
-  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
центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое).
     Самостоятельная  деятельность  предполагает  самостоятельный  выбор  ребёнком  её
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).
   Во  вторую  половину  дня  педагог  может  организовывать  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
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ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества,  активности  и
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.
   К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно-
исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.
   Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с
разных  сторон,  что,  в  свою  очередь,  способствует  становлению  разных  видов  детских
инициатив:
-  в  игровой  практике  ребёнок  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 создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена
и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик
предполагает подгрупповой способ объединения детей.

Методы индивидуализации образовательного процесса  
   Одним  из  важнейших  методов  планирования  индивидуализации  обучения  является
применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования.  Этот цикл включает в
себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые
помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих
условий  на  достижении  поставленных  детьми  целей.  Если  цели  были  достигнуты,  тогда
вновь организуется процесс планирования (выбор темы, определение целей и т.д.) Если цели
не  были  достигнуты  –  пересматриваются  условия.  Иногда  этот  цикл  происходит
неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и долго.
   Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации обучения.
Любая  самостоятельно  выбираемая  детьми  или  организованная  взрослыми  деятельность
может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного
взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-
практическими исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими
повышенной включенности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так,
чтобы  все  желающие  могли  иметь  возможность  поучаствовать  в  нем.  Это  позволяет
взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей
к самостоятельным действиям. 
   Следующим методом планирования  индивидуализации обучения  является  обеспечение
гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки дети планировали
вылепить  из  глины  животных.  Работа  может  быть  построена  таким  образом,  что  дети
получают возможность выбора: какого животного будет лепить каждый из них; из какого
материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача
педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. Одним он может помочь
словами,  других  приободрить,  третьим  окажет  физическую  помощь,  если  они  в  ней
нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, причем такой
сложности,  как они желают.  Далее воспитатель  может помочь сделать макет леса,  чтобы
создать целостную композицию. В ходе работы воспитатель может задать вопросы разной
направленности и сложности, предлагать разные варианты выполнения действий и идеи по
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использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они
должны делать, педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает
структуру  отношений,  при  помощи  которой  дети  могут  сохранять  самостоятельность,  а
педагог  при  необходимости  может  реагировать  на  их  индивидуальные  желания  и
потребности. 
   Пример  лепки  иллюстрирует  и  другой  элемент  обеспечения  индивидуализации:
тщательный  отбор  материалов.  Большинство  используемых  материалов  должны  быть
гибкими и иметь  различную степень  сложности  – от самых простых до самых сложных.
Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения и
учения,  поскольку  использование  различных  материалов  предполагает  естественную
индивидуализацию. Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они
делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что
они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя какое-то
время  каждой  небольшой  подгруппе  или  отдельным  детям,  обеспечивая  им  в  случае
необходимости  поддержку  и  помощь,  подбадривая,  или  каким-либо  иным  образом
взаимодействуя с ними. 
      Создание условий для индивидуализации в РППС
   Обстановка,  ориентированная  на  ребенка,  способствует  индивидуализации  обучения.
Оборудование,  материалы  и  планировка  группы  работают  на  развитие  каждого  ребенка.
Дети  сами  осуществляют  индивидуализацию,  когда  они  выбирают  определенный  центр
активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а
не  из  двенадцати.  Индивидуализация  также  предполагает,  что  воспитатель  придумывает
такие  виды  деятельности,  которые  представляют  некий  вызов,  но  позволяют  каждому
ребенку добиться успеха.  Индивидуализация является важнейшим элементом Программы,
ориентированной на ребенка, поскольку чем более индивидуально воспитатель подходит к
каждому ребенку, тем более эффективна его работа.
    С целью индивидуализации педагогического процесса в старшей группе используются
компоненты детской субкультуры. В группе  работают стенды «Мое настроение», «Уголок
именинника».  В  центре  «Мои  достижения»  или  «Я  научился»,  воспитатель  совместно  с
ребенком фиксируют его достижения. 
   Иными словами,  группа насыщена постоянными и временными компонентами детской
субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и
возможности  сверстников,  освоить  социальные  роли  и  взаимоотношения,  партнерство,
уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном мире. 
   Группа  индивидуальна  и  своеобразна.  Педагог  наполняет  ее,  ориентируясь  на
индивидуальные особенности каждого ребенка и коллектива в целом. 
Маленькие  творческие  мастерские  наполнены  разнообразным,  стимулирующим
деятельность ребенка материалом, развивающими играми. 
   В группе есть игры-самоделки, изготовленные дошкольниками совместно с родителями и
воспитателем. 
   Воспитатели выступают в роли помощников детей, организуют пространство помещения и
планируют  виды  деятельности  с  учетом  индивидуального  развития  каждого  ребенка.
Распорядок дня должен включать различные виды занятий: совместные в малых группах и
индивидуальные, под руководством воспитателя или самостоятельно. Должно быть отведено
время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать
свои  интересы  и  способности.  Умение  детей  осуществлять  выбор,  решать  проблемы,
взаимодействовать  с  окружающими людьми,  ставить  и  достигать  индивидуальные цели -
вот,  что  является  наиболее  важным для освоения образовательной программы в старшей
группе.

Способы и направления поддержки детской инициативы.
   Для поддержки детской  инициативы педагоги  поощряют свободную самостоятельную
деятельность  детей,  основанную  на  детских  интересах  и  предпочтениях.  Появление

56



возможности  у  ребёнка  исследовать,  играть,  лепить,  рисовать,  сочинять,  петь,  танцевать,
конструировать,  ориентируясь  на  собственные  интересы,  позволяет  обеспечить  такие
важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка  в группе детского  сада  как
уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.
   Наиболее  благоприятными  отрезками  времени  для  организации  свободной
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая
половина дня.
   Любая  деятельность  ребёнка  в  группе  может  протекать  в  форме  самостоятельной
инициативной деятельности, например:
-  самостоятельная  исследовательская  деятельность  и  экспериментирование;  свободные
сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
- игры - импровизации и музыкальные игры;
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
- логические игры, развивающие игры математического содержания;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и
танцевальных движений.

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в
деятельности,  побуждающие  детей  к  применению  знаний,  умений  при  выборе  способов
деятельности;

3) расширять  и  усложнять  в  соответствии  с  возможностями  и  особенностями
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно,
уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества,
сообразительности, поиска новых подходов;

4) поощрять  проявление  детской  инициативы  в  течение  всего  дня  пребывания
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

5) создавать  условия  для  развития  произвольности  в  деятельности,  использовать
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и
желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;

6) поощрять  и  поддерживать  желание  детей  получить  результат  деятельности,
обращать  внимание  на  важность  стремления  к  качественному  результату,  подсказывать
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;

7) внимательно  наблюдать  за  процессом  самостоятельной  деятельности  детей,  в
случае  необходимости  оказывать  детям  помощь,  но  стремиться  к  её  дозированию.  Если
ребёнок 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 ребёнка,
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребёнка,  побуждать  к
проявлению инициативы и творчества  через  использование  приемов похвалы,  одобрения,
восхищения.
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,
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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 ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает
на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.
Способы и приёмы поддержки детской инициативы 
1) Если  ребёнок  испытывает  затруднения  решения  задачи,  важно  побуждать  его  к
самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение.  В случае
необходимости  оказания  помощи ребёнку,  педагог  сначала  стремится  к  её  минимизации:
лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,  активизировать  имеющийся  у  ребёнка
прошлый опыт.
2) У ребёнка 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  уделяется общению с ребёнком в период проявления кризиса семи
лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для
смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, 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) Акцентируется внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации
своей  деятельности  и  формировании  у  него  основ  целеполагания:  поставить  цель  (или
принять  её  от  педагога),  обдумать  способы  её  достижения,  осуществить  свой  замысел,
оценить полученный результат  с позиции цели.  Задача развития данных умений ставится
педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Используются  средства,  помогающие  детям
планомерно  и  самостоятельно  осуществлять  свой  замысел:  опорные  схемы,  наглядные
модели.
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 ребёнка, активизирует его желание
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.
6) Обогащение  РППС,  обеспечивающей  поддержку  инициативности  ребёнка.  В
пространстве  группы  располагаются  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.

Формы работы по поддержке детской индивидуальности и инициативы
   Одним  из  эффективных  форм  работы  по  поддержке  детской  индивидуальности  и
инициативы является групповой сбор.
   Групповой сбор -  это часть ежедневного  распорядка,  проводимая в определенное
время,  в  специально  оборудованном  месте,  когда  дети  и  взрослые  обмениваются
информацией,  обсуждают  проблемы,  планируют  индивидуальную  и  совместную
деятельность.
Задачи группового сбора
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 формирование  доброжелательных  отношений  между  детьми,  создание  атмосферы
поддержки  и  сотрудничества  между  детьми  и  взрослыми,  создание  общего
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта;

 обмен информацией  о  прошедших или  предстоящих  событиях,  выявление  детских
интересов;

 решение некоторых обучающих задач: расширение детских представлений, развитие
речи, логического мышления и др.;

 формирование мотивации к предстоящей деятельности;
 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и

планирование деятельности в центрах;
 Осуществление  выбора  деятельности  на  основе  собственных  интересов  и

потребностей.
Групповой сбор проводиться в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках.

Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками,  чтобы дети не
отвлекались.  Групповой  сбор  проводиться  для  того,  чтобы  дети  имели  возможность
пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые
новости, спланировать дела на день, распределить обязанности.  Инициатива принадлежит
детям,  воспитатель  организует  и  поддерживает  идеи  детей.  Нежелательно  использовать
групповой сбор для обучения детей каким-то практическим навыкам или превращать его в
занятие.

   В течение дня групповых сборов может быть несколько:
-1-ый сбор (утренний) - после завтрака, во время Утреннего круга перед занятиями в центрах
активности;
-2-ой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов;
-3-ий сбор - после дневного сна.
В месте  проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические
средства,  как  календари  природы,  погоды,  модели  недели,  месяца,  правила  группы,
распорядок  дня  и  др.  -  все  то,  что  может  являться  темой  для  ежедневного  обсуждения.
Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки,
игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств.

Приемы для приглашения детей на групповой сбор:
 звуковые  сигналы  (колокольчик,  музыкальный  инструмент,  использование

аудиокассет);
 любимая  песня  группы:  1-2  ребенка  начинают  петь,  другие  подхватывают  и

постепенно собираются все дети;
 сюрпризный  момент:  внесение  новой  игрушки,  приход  взрослого  в  сказочном

костюме;
 д/игра из серии «Пазлы», «Собери целое из частей»: это может быть любая картинка,

связанная с темой, которая на данный момент интересует детей;
 п/игра  "Паровозик",  "Поезд":  дети  и  воспитатель  едут  паровозиком  по  группе,

собирают детей и приезжают на место группового сбора;
 любимая детьми игра, затеянная на месте сбора;
 ребенок-дежурный по сбору детей на круг друзей.

Есть  дети  -  непоседы,  которые  не  могут  усидеть  на  месте,  поэтому  для  них  на  время
группового  сбора  надо  приготовить  спокойное  занятия  с  небольшими  передвижениями
(мозаика) - это не поощрение или наказание, а проявление инд. подхода к ребенку. При этом
другим детям надо объяснить, как прекрасно, что они могут сидеть спокойно и внимательно
слушать.
Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора
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 обозначение  места  каждого  ребенка  в  круге  каким-то  предметом:  подушечкой,
карточкой-символом, звездочкой, цветочком и т.д.

 специальные не вербальные сигналы «Тишина», «Внимание»;
 обращение к правилам группы «Один говорит - все слушают»;
 игра-считалка  или  предмет,  передаваемый  по  кругу  и  определяющий  очередность

выступлений.
Приемы по организации выбора центров активности на групповой сбор

 П/игра "Поезд": воспитатель и дети - "вагончики" двигаются по центрам активности,
рассматривают материалы, дети постепенно выбирают центры и остаются в них;

 Дорожка  выбора: рулон  бумаги  (обоев),  разделенный  на  части  по  количеству
центров в группе.  Центры, количество одновременно работающих там детей четко
обозначены. Ребенок может просто встать на дорожку в том центре, который выбрал,
или обвести свою руку, или поставить свою игрушку.

 Выставка:  Воспитатель  на  месте  г.с.  или  недалеко  от  него  устраивает  выставку
предметов  и  материалов  из  различных  центров  активности.  Дети  рассматривают
выставку и делают выбор.

 Доска  выбора:  доска,  на  которой  обозначены  центры  активности  в  фотографиях,
рисунках,  символах,  надписях;  количество  детей  в  каждом  центре  и  место  для
обозначения собственного выбора детьми - карман для карточек, крючки для игрушек
или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может
находиться непосредственно в центре активности.

 Цветок выбора: разновидность доски выбора. Каждый лепесток имеет обозначение
определенного центра.  Дети обозначают свой выбор, выкладывая свои карточки на
лепестки. Разноцветные лепестки могут быть разрезаны на такое количество частей,
сколько детей могут играть в данном центре одновременно.  Дети разбирают части
лепестков по своему выбору.

 Картограф  с  обозначенными  центрами: еще  один  вариант  доски  выбора.  Дети
обрисовывают свою руку в  том центре,  который выбрали или пишут свое имя на
листочке и приклеивают его на выбранный центр.

 Индивидуальные  маршрутные  листы  с  план-схемой  группы,  на  которой
обозначены центры активности. Ребенок рисует план своего перемещения по группе и
центрам.

 Индивидуальные листы выбора: эти листы составлены на несколько дней (недель).
Центры  обозначены,  около  каждого  обозначения  расчерчены  клеточки.  Ребенок,
выбрав центр, закрашивает клеточку.

   После  того,  как  дети  выбрали центры  и  спланировали  работу  в  них,  групповой сбор
заканчивается, и дети от планирования постепенно переходят к реализации своих планов
   К  групповому  сбору  привлекаются  родители,  которые  являются  помощниками  для
воспитателей.
   Таким  образом,  индивидуализация  образовательного  процесса  позволяет  учитывать
интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников. 

Направления и задачи коррекционно – развивающей работы.
   КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции
нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с
ООП (особыми образовательными потребностями), в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов;  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении  Программы,  их
разностороннее  развитие  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,
социальной адаптации.
   КРР  объединяет  комплекс  мер  по  психолого-педагогическому  сопровождению
обучающихся,  включающий  психолого-педагогическое  обследование,  проведение
индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий,  а также мониторинг
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динамики  их  развития.  КРР  в  старшей  группе  осуществляется  педагогами,  педагогами  -
психологами,  учителями - логопедами . 
Задачи КРР:
-  определение  ООП  обучающихся,  в  том  числе  с  трудностями  освоения  Общей
образовательной  программы и социализации в ДОО;
-  своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  социальной  адаптации,
обусловленными различными причинами;
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся  с  учётом  особенностей  их  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  и  потребностей  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого  -  медико-педагогической  комиссии  и  психолого педагогического  консилиума
МБДОУ №5 «Капелька» (далее - ППК);
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-
педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;
 - содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;
 - выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;
 -  реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению
или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.

Содержание коррекционно-развивающей работы
Диагностическая работа включает:
-  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  психолого-педагогическом
сопровождении;
-  раннюю (с  первых дней  пребывания  обучающегося  в  ДОО)  диагностику  отклонений  в
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;
- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
-  определение  уровня  актуального  и  зоны ближайшего  развития  обучающегося  с  ОВЗ,  с
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической
группы),  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации  со  сверстниками  и
взрослыми;
-  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;
- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей
обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;
- изучение направленности детской одаренности;
- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;
-  мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения  психологопедагогических
проблем в их развитии;
- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической
адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся
трудностей;
- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка;
-  выявление  и  изучение  неблагоприятных  факторов  социальной  среды  и  рисков
образовательной среды;
-  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития
обучающегося,  а  также  за  созданием  необходимых  условий,  соответствующих  особым
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.
КРР включает:
-  выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих  программ
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(методик)  психолого-педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  его  особыми
(индивидуальными) образовательными потребностями;
-  организацию,  разработку  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и
развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую
коррекцию его поведения;
-  развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и  эмоционального  интеллекта
обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;
- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;
-  создание  условий,  обеспечивающих  развитие,  обучение  и  воспитание  детей  с  ярко
выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или
иной направленностью одаренности;
- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;
-  формирование  инклюзивной  образовательной  среды,  в  том  числе  обеспечивающей
включение  детей  иностранных  граждан  в  российское  образовательное  пространство  с
сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);
-  оказание  поддержки  ребёнку  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни,
психотравмирующих  обстоятельствах  при  условии  информирования  соответствующих
структур социальной защиты;
- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить
неадекватные  методы  воспитания  в  семье  во  взаимодействии  родителей  (законных
представителей) с детьми;
- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка.
Консультативная работа включает:
-  разработку  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с
трудностями  в  обучении  и  социализации,  единых  для  всех  участников  образовательных
отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимся;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и
приемов КРР с ребёнком.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды,  печатные  материалы,  электронные  ресурсы),  направленные  на  разъяснение
участникам  образовательных  отношений  -  обучающимся  (в  доступной  для  дошкольного
возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных
с  особенностями  образовательного  процесса  и  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;
- проведение тематических выступлений, онлайн - консультаций для педагогов и родителей
(законных  представителей)  по  разъяснению  индивидуальнотипологических  особенностей
различных  категорий  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ,  трудностями  в  обучении  и
социализации.
Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим
группам  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральной  адаптированной  образовательной
программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами
должна  предусматривать  предупреждение  вторичных  биологических  и  социальных
отклонений  в  развитии,  затрудняющих  образование  и  социализацию  обучающихся,
коррекцию  нарушений  психического  и  физического  развития  средствами  коррекционной
педагогики,  специальной  психологии  и  медицины;  формирование  у  обучающихся
механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с
использованием ассистивных технологий.
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Направленность  КРР  с  одаренными  обучающимися  на  дошкольном  уровне
образования:
-  определение  вида  одаренности,  интеллектуальных  и  личностных  особенностей  детей,
прогноз возможных проблем и потенциала развития.
-  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  образовательный  процесс  и
установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и
развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания;
- создание атмосферы доброжелательности,  заботы и уважения по отношению к ребёнку,
обстановки,  формирующей  у  ребёнка  чувство  собственной  значимости,  поощряющей
проявление его индивидуальности;
-  сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребёнка,  развитие  его  индивидуальных
способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим
собой;
- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;
-  организация  предметно-развивающей,  обогащённой  образовательной  среды  в  условиях
ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности.
   Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-
педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам
психологической и педагогической диагностики.

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети,  имеющие проблемы с
психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия,
раздражительность,  тревога,  появление  фобий);  поведенческие  проблемы  (грубость,
агрессия,  обман);  проблемы  неврологического  характера  (потеря  аппетита);  проблемы
общения  (стеснительность,  замкнутость,  излишняя  чувствительность,  выраженная
нереализованная  потребность  в  лидерстве);  проблемы  регуляторного  характера
(расстройство  сна,  быстрая  утомляемость,  навязчивые  движения,  двигательная
расторможенность, снижение произвольности внимания).
   Направленность  КРР с  обучающимися,  имеющими девиации развития  и  поведения на
дошкольном уровне образования:
-  коррекция  (развитие)  социально-коммуникативной,  личностной,  эмоционально-волевой
сферы;
- помощь в решении поведенческих проблем;
- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;
- развитие рефлексивных способностей;
- совершенствование способов саморегуляции.
   Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального
маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения
ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога
и (или) родителей (законных представителей).
   
Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с задержкой
психического развития.
     Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональной деятельности
специалистов,  направленной  на  создание  социально-психологических  условий  для
успешного развития и лечения каждого ребенка независимо от уровня его способностей и
жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 
   Построение  эффективной  системы  сопровождения  позволит  решать  проблемы данной
категории  детей  внутри  образовательной  среды  учреждения,  избежать  необоснованной
переадресации проблемы ребенка внешним службам. 
   Основной целью психолого-педагогического сопровождения следует считать  создание
условий для полноценного психического и личностного развития детей.
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    В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по принципу
комплексности,  как  медицинскую,  психологическую,  социальную,  педагогическую,  и
системности – с учетом взаимозависимости и обусловленности всей психической сферы и
всех форм деятельности. 
Основные области деятельности специалистов сопровождения. 
   Учитель-логопед: логопедическая диагностика,  коррекция и развитие речи, разработка
рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических приемов в работе с
ребенком;  педагогическая  диагностика;  разработка  и  уточнение   индивидуальных
образовательных  маршрутов;  обеспечение  индивидуальных,  подгрупповых  и  групповых
занятий с детьми по коррекции речи. 
   Педагог-психолог: психологическая  диагностика,  консультирование;  разработка  и
оформление  рекомендаций  другим  специалистам  по  организации  работы  с  ребенком  с
учетом  данных  психодиагностики;  проведение  тренинговых,  психокоррекционных  форм
работы. 
   Воспитатель: определение  уровня  развития  разных  видов  деятельности  ребенка,
особенностей  коммуникативной  активности  и  культуры,  уровня  сформированности
целенаправленной деятельности,  навыков самообслуживания  согласно  возрастному этапу;
реализация рекомендаций педагога-психолога, учителя-логопеда, врача (организация режима
развивающих и коррекционных игр). 
   Музыкальный  руководитель: реализация  используемых  программ  музыкального
воспитания, с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро - и микро
пространстве,  программ  дополнительного  образования  с  элементами  музыкальной,
театральной, танцевальной и креативной терапии, с учетом рекомендаций учителя-логопеда,
педагога-психолога,  врачапсихоневролога  и  обязательным  представлением  для
психологического анализа продуктов детского творчества как проективного материала. 
   Инструктор  по  физической  культуре: реализация  используемых  программ  с  целью
коррекции двигательных нарушений ориентировки в макро - и микро пространстве. Подбор
индивидуальных  упражнений  для  занятий  с  детьми,  имеющими  соматическую  слабость,
замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии двигательной сферы,
снижение ловкости и скорости выполнения упражнений с учетом рекомендаций учителя-
логопеда, педагога - психолога, врача-психоневролога. 
    Медицинская  сестра  общего  профиля: обеспечение  повседневного  санитарно
гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием
воспитанников,  проведение  фито-  и  физиотерапевтических  процедур,  индивидуальных
рекомендаций врачей. Составление меню с учетом рекомендаций врачей, контроль и анализ
выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов. 
Психолого-педагогическое  обследование  детей  с  ЗПР с  целью  выявления  их  особых
образовательных потребностей. 
   Главная задача обследования – выявление соответствия уровня знаний и умений детей
требованиям программы для данной возрастной группы. 
   Обследование проводится фронтально. 
Документация: 
• речевая карта комплексного обследования детей с системными нарушениями речи (ОНР,
алалия, афазия); 
•  мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; 
• обследование общего развития детей по разделам программы; 
• методические приемы обследования детей; 
• диагностическая карта развития детей логопедической группы. 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
   Главными целями взаимодействия  педагогического  коллектива  группы «Звездочки»   с
семьями обучающихся дошкольного возраста являются:
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
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родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;
- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи;
повышение воспитательного потенциала семьи.
   Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные
действия родителей (законных представителей) детей  раннего и дошкольного возрастов.
Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:

1) информирование  родителей  (законных  представителей)  и  общественности
относительно  целей  ДО,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также
об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их  правовой,
психолого-педагогической  компетентности  в  вопросах  охраны  и  укрепления  здоровья,
развития и образования детей;

3) способствование  развитию  ответственного  и  осознанного  родительства  как
базовой основы благополучия семьи;

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских
отношений  с  родителями  (законными  представителями)  детей  младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста для решения образовательных задач;

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
Построение  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями)  построено  на
следующих принципов:

1) приоритет семьи в воспитании,  обучении и развитии ребёнка:  в соответствии с
Законом об образовании у родителей  (законных представителей)  обучающихся не только
есть  преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  детей,  но  именно  они  обязаны
заложить  основы  физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности
ребёнка;

2) открытость:  для  родителей  (законных  представителей)  доступна  актуальная
информация  об  особенностях  пребывания  ребёнка  в  группе;  каждому  из  родителей
(законных представителей)  предоставлен  свободный доступ  в  ДОО;  между  педагогами  и
родителями  (законными  представителями)  осуществляется  обмен  информацией  об
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;

3) взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во  взаимоотношениях
педагогов  и  родителей  (законных  представителей):  при  взаимодействии  педагоги
придерживаются этики и культурных правил общения, проявляют позитивный настрой на
общение  и  сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями);  важно  этично  и
разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны
родителей (законных представителей) в интересах детей;

4) индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при
взаимодействии  учитываются особенности семейного воспитания, потребности родителей
(законных  представителей)  в  отношении  образования  ребёнка,  отношение  к  педагогу,
проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей)
в совместное решение образовательных задач;

5) возрастосообразность:  при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия
учитываются  особенности  и  характер  отношений  ребёнка  с  родителями  (законными
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей раннего возраста),
обусловленные возрастными особенностями развития детей.
Деятельность  педагогического  коллектива  ДОО  по  построению  взаимодействия  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется  по  нескольким
направлениям:

1) диагностико - аналитическое направление включает получение и анализ данных о
семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;
об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей);
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а  также  планирование  работы  с  семьей  с  учётом  результатов  проведенного  анализа;
согласование воспитательных задач;

2) просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей  (законных
представителей)  по  вопросам  особенностей  психофизиологического  и  психического
развития  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов;  выбора  эффективных
методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах
господдержки  семьям с  детьми  дошкольного  возраста;  информирование  об особенностях
реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка  в группе
ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми;

3) консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование  родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  их  взаимодействия  с  ребёнком,  преодоления
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи;
особенностей  поведения  и  взаимодействия  ребёнка  со  сверстниками  и  педагогом;
возникающих  проблемных  ситуациях;  способам  воспитания  и  построения  продуктивного
взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия
в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации образовательных
задач,  вопросах  организации  РППС  и  образовательных  мероприятий;  поддержку
образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей  раннего  и
дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно
с семьей.
   Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  здоровьесбережения
ребёнка.
Направлений просветительской деятельности:

1) информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и
психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное
питание  в  семье,  закаливание,  организация  двигательной  активности,  благоприятный
психологический  микроклимат  в  семье  и  спокойное  общение  с  ребёнком  и  другое),  о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое),
наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;

2) своевременное  информирование  о  важности  вакцинирования  в  соответствии  с
рекомендациями  Национального  календаря  профилактических  прививок  и  по
эпидемическим показаниям;

3) информирование  родителей  (законных  представителей)  об  актуальных  задачах
физического  воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а  также  о
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

4) знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  оздоровительными
мероприятиями, проводимыми в ДОО;

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на
развитие  детей  систематического  и  бесконтрольного  использования  1Т-технологий
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы
социализации и общения и другое).
   Эффективность  просветительской  работы  по  вопросам  здоровьесбережения  детей
повышается  за  счет  привлечения  к  тематическим  встречам  профильных  специалистов
(медиков,  физиологов, IT - специалистов и других).
   Направления деятельности педагога  реализуются в разных формах (групповых и (или)
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с
родителями (законными представителями):

1) диагностико  -  аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,
социологические  срезы,  индивидуальные  блокноты,  «почтовый  ящик»,  педагогические
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беседы  с  родителями  (законными  представителями);  дни  открытых  дверей,  открытые
просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые
родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары - практикумы, тренинги и
ролевые  игры,  консультации,  педагогические  гостиные,  родительские  клубы  и  другое;
информационные   стенды,  ширмы,  папки  -  передвижки  для  родителей  (законных
представителей);  сайт ДОО ;  социальная группа в сети Интернет ;  фотографии,  выставки
детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают
также  и  досуговую  форму  -  совместные  праздники  и  вечера,  семейные  спортивные  и
тематические  мероприятия,  тематические  досуги,  знакомство  с  семейными традициями  и
другое.
   В группе «Непоседы» активно используется воспитательный потенциал семьи для решения
образовательных  задач,   родителей  (законных  представителей)  привлекают  к  участию  в
образовательных  мероприятиях,  направленных  на  решение  познавательных  и
воспитательных задач.
   Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и
ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей).  Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка,  выяснять причины проблем и
искать подходящие возможности,  ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит
просвещение  родителей  (законных  представителей),  их  консультирование  по  вопросам
выбора  оптимального  образовательного  маршрута  для  конкретного  ребёнка,  а  также
согласование  совместных  действий  для  разрешения  возможных  проблем  и  трудностей
ребёнка в освоении образовательной программы.
   Сочетание  традиционных  и  инновационных  технологий  сотрудничества  позволяет
устанавливать  доверительные  и  партнерские  отношения  с  родителями  (законными
представителями),  эффективно  осуществлять  просветительскую  деятельность  и  достигать
основные  цели  взаимодействия  ДОО  с  родителями  (законными  представителями)  детей
дошкольного возраста.

Виды  и  формы  деятельности  по  организации  сотрудничества  педагогов  и
родителей  (законных  представителей),  используемые  в  старшей  группе  в  процессе
воспитательной работы:

Информационно-аналитические формы
Основной  задачей  информационно-аналитических  форм  организации  общения  с

родителями  являются  сбор,  обработка  и  использование  данных  о  семье  каждого
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых
педагогических  знаний,  об  отношении  в  семье  к  ребенку,  о  запросах,  интересах  и
потребностях  родителей  в  психолого-педагогической  информации.  Только  на
аналитической  основе  возможно  осуществление  индивидуального,  личностно-
ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения,  повышение
эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести
анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. Данные формы работы
проводятся с использованием родительских групп и чатов в сети Интернет
Анкетирование Один  из  распространенных  методов  диагностики,  который

используется  с  целью  изучения  семьи,  выяснения
образовательных потребностей родителей, установления контакта
с  ее членами,  для согласования  воспитательных воздействий на
ребенка. Может проходить с использованием Гугл – форм через
родительские группы.

Опрос Метод  сбора  первичной  информации,  основанный  на
непосредственном  (беседа,  интервью)  или  опосредованном
(анкета)  социально-  психологическом  взаимодействии
исследователя  и  опрашиваемого.  Источником  информации  в
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данном  случае  служит  словесное  или  письменное  суждение
человека

Интервью и
беседа

Характеризуются  одним  ведущим  признаком:  с  их  помощью
исследователь  получает  ту  информацию,  которая  заложена  в
словесных  сообщениях  опрашиваемых  (респондентов).  Это,  с
одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения,
мнения  и  т.  п.  (все  то,  что  не  подвластно  изучению  другими
методами), с другой — делает эту группу методов субъективной
(не  случайно  у  некоторых  социологов  существует  мнение,  что
даже  самая  совершенная  методика  опроса  никогда  не  может
гарантировать полной достоверности информации)

Познавательные формы
призваны  повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей,  а  значит,
способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить
родителей  с  особенностями  возрастного  и  психологического  развития  детей,
рациональными методами и приемами воспитания.
Практикум Форма  выработки  у  родителей  педагогических  умений  по

воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих
педагогических  ситуаций,  своеобразная  тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей

Лекция Форма  психолого-педагогического  просвещения,  раскрывающая
сущность той или иной проблемы воспитания

Дискуссия Обмен  мнениями  по  проблемам  воспитания.  Это  одна  из
интересных  для  родителей  форм  повышения  уровня
педагогической  культуры,  позволяющая  включить  их  в
обсуждение  актуальных  проблем,  способствующая
формированию  умения  всесторонне  анализировать  факты  и
явления,  опираясь  на  накопленный  опыт,  стимулирующий
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность  этой  формы  состоит  в  том,  что  участники
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии
каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по
очереди  выступают  с  сообщениями,  после  чего  отвечают  на
вопросы

Дебаты Обсуждение  в  форме  заранее  подготовленных  выступлений
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический
совет  с  участием
родителей

Главной  целью  совета  является  привлечение  родителей  к
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на
основе учета его индивидуальных потребностей

Педагогическая
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит  повышению  педагогической  культуры  родителей;
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только
родители, но и общественность

Общее родительское
собрание

Главной целью собрания является координация действий
родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по
вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и  развития
детей

Групповые Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
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родительские
собрания

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
содержанием  и  методами  воспитания  детей  определенного
возраста в условиях детского сада и семьи

Вечера  вопросов  и
ответов

Позволяют  родителям  уточнить  свои  педагогические  знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей

Родительские
вечера

Прекрасно  сплачивают  родительский  коллектив;  это  праздники
общения  с  родителями  друга  своего  ребенка,  это  праздники
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это
поиск  ответов  на  вопросы,  которые  перед  родителями  ставит
жизнь и собственный ребенок

Родительские
чтения

Дают  возможность  родителям  не  только  слушать  лекции
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в
ее обсуждении

Родительский
тренинг

Активная форма взаимодействия работы с родителями,  которые
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
собственным  ребенком,  сделать  его  более  открытым  и
доверительным

Педагогическая
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
точки  зрения  по  этим  вопросам,  оказание  родителям
своевременной помощи

Семейная
гостиная

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива,
тем  самым  оптимизируются  детско-  родительские  отношения;
помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми

Дни добрых дел Дни  добровольной  посильной  помощи  родителей  группе,  ДОУ
(ремонт  игрушек,  мебели,  группы),  помощь  в  создании
предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет
налаживать  атмосферу  теплых,  доброжелательных
взаимоотношений между воспитателем и родителями

День открытых
дверей

Дает  возможность  познакомить  родителей  с  дошкольным
учреждением,  его  традициями,  правилами,  особенностями
воспитательно-образовательной  работы,  заинтересовать  ею  и
привлечь их к участию

Ознакомительные
дни

Для  родителей,  дети  которых  не  посещают  дошкольное
учреждение

Эпизодические
посещения

Предполагают  постановку  конкретных  педагогических  задач
перед  родителями:  наблюдение  за  играми,  непосредственно
образовательной  деятельностью,  поведением  ребенка,  его
взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью
педагога  и  ознакомление  с  режимом  жизни  детского  сада;  у
родителей  появляется  возможность  увидеть  своего  ребенка  в
обстановке отличной от домашней

Исследовательско-
проектные,  ролевые,
имитационные  и
деловые игры

В  процессе  этих  игр  участники  не  просто  впитывают
определенные  знания,  а  конструируют  новую модель  действий,
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов  пытаются  проанализировать  ситуацию  со  всех
сторон и найти приемлемое решение

Досуговые формы
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные
отношения  между педагогами  и родителями,  а  также  более  доверительные отношения

69



между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают  создать  эмоциональный  комфорт  в  группе,  сблизить
участников педагогического процесса

Выставки работ
родителей и детей,
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и
детей

Совместные
походы и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Наглядно-информационные формы
Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями,  содержанием  и  методами  воспитания  детей  в  условиях  дошкольного
учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы
и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно-
ознакомительные

Направлены  на  ознакомление  родителей  с  дошкольным
учреждением,  особенностями  его  работы,  с  педагогами,
занимающимися  воспитанием  детей,  через  сайт  организации  и
сообщество «МБДОУ №5 «Капелька» в социальной сети ВК  в
сети Интернет, выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в
средствах  массовой  информации,  информационные  проспекты,
видеофильмы;  выставки  детских  работ;  фотовыставки  и
информационные проспекты

Информационно-
просветительские

Направлены  на  обогащение  знаний  родителей  об  особенностях
развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое,  а  опосредованное  —  через  газеты,  организацию
тематических  выставок;  информационные  стенды;  записи
видеофрагментов  организации  различных  видов  деятельности,
режимных  моментов;  фотографии,  выставки  детских  работ,
ширмы, папки-передвижки 

Задачи воспитания в образовательных областях
   Содержание Программы воспитания реализуется  в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:
   Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»  соотносится  с
патриотическим,  духовно-нравственным,  социальным  и  трудовым  направлениями
воспитания;
   Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  соотносится  с  познавательным и
патриотическим направлениями воспитания;
   Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим
направлениями воспитания;
   Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  соотносится  с
эстетическим направлением воспитания;
   Образовательная  область  «Физическое  развитие»  соотносится  с  физическим  и
оздоровительным направлениями воспитания.
   
Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное  развитие» направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Родина»,
«Природа»,  «Семья»,  «Человек»,  «Жизнь»,  «Милосердие»,  «Добро»,  «Дружба»,
«Сотрудничество»,  «Труд».  Это  предполагает  решение  задач  нескольких  направлений

70



воспитания:
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;

-  воспитание  уважительного  отношения  к  ровесникам,  родителям  (законным
представителям),  соседям,  другим  людям  вне  зависимости  от  их  этнической
принадлежности;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  культурному  наследию  своего  народа,  к
нравственным и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и
зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности,
дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции.
-  создание  условий  для  возникновения  у  ребёнка  нравственного,  социально  значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;
-  поддержка  трудового  усилия,  привычки  к  доступному  дошкольнику  напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;
- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда
и труда других людей.
   Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Познавательное
развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Человек»,  «Семья»,
«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:
-  воспитание  отношения  к  знанию  как  ценности,  понимание  значения  образования  для
человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной
страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их
этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу,
гимну);
-  воспитание  бережного  и  ответственного  отношения  к  природе  родного  края,  родной
страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.
   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие»
направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Культура»,  «Красота»,  что
предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы
культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка,
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
   Решение  задач  воспитания  в  рамках  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое  развитие»  направлено  на  приобщение  детей  к  ценностям  «Красота»,
«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:
-  воспитание эстетических чувств (удивления,  радости,  восхищения,  любви) к различным
объектам  и  явлениям  окружающего  мира  (природного,  бытового,  социокультурного),  к
произведениям разных видов,  жанров и  стилей искусства  (в  соответствии с  возрастными
особенностями);
-  приобщение  к  традициям  и  великому  культурному  наследию  российского  народа,
шедеврам  мировой  художественной  культуры  с  целью  раскрытия  ценностей  «Красота»,
«Природа», «Культура»;
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;
-  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  интеграции  интеллектуального  и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;
- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого
ребёнка  с  учётом  его  индивидуальности,  поддержка  его  готовности  к  творческой
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самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).
   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие»
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:
-  формирование  у  ребёнка  возрастосообразных  представлений  о  жизни,  здоровье  и
физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к
физическим  упражнениям,  подвижным  играм,  закаливанию  организма,  к  овладению
гигиеническим нормам и правилами;
- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.

Задачи воспитания в старшей коррекционной группе детского сада.

Старшая группа Воспитание культурно-гигиенических навыков:
-  Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо
вытираться,  пользуясь  индивидуальным  полотенцем,  полоскать  рот
после  еды,  мыть  ноги  перед  сном,  правильно  пользоваться  носовым
платком  и  расческой,  следить  за  своим  внешним  видом,  быстро
раздеваться  и  одеваться,  вешать  одежду  в  определенном  порядке,
следить за чистотой одежды и обуви.
-Закреплять  умение  аккуратно  пользоваться  столовыми  приборами,
обращаться с просьбой, благодарить.
Социально-коммуникативное развитие:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
-  Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать
умение  самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать
друг другу.
- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм,
уважение к старшим.
-  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям,
учить помогать им.
- Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
-  Формировать  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без
надобности. Формировать умение спокойно отстаивать своё мнение.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду
других людей и его результатам:
- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности
наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать
результатам коллективного труда. 
- Воспитывать уважение к людям труда.
Труд в природе. 
- Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к
окружающей природе
Формирование основ безопасности
-  Воспитывать  культуру  поведения  на  улице  и  в  общественном
транспорте.
Сюжетно-ролевые игры:
-  Воспитывать  доброжелательность,  готовность  выручить  сверстника:
умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей  по  игре,
справедливо решать споры.
Театрализованные игры:
- Воспитывать любовь к театру.
-  Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные
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виды  театра  (бибабо,  пальчиковый,  баночный,  театр  картинок,
перчаточный, кукольный и др.). 
-  Воспитывать  навыки  театральной  культуры,  приобщать  к
театральному  искусству  через  просмотр  театральных  постановок,
видеоматериалов.  Рассказывать  детям  о  театре,  театральных
профессиях.
-  Помогать  постигать  художественные  образы,  созданные средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Познавательное развитие:
Ознакомление с социальным миром
-  Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,
патриотических  чувств,  чувства  принадлежности  к  мировому
сообществу:
-   Углублять  знания  о  Российской  армии.  Воспитывать  уважение  к
защитникам  Отечества,  к  памяти  павших  бойцов:  возлагать  с  детьми
цветы к обелискам, памятникам.
Ознакомление с природой:
- Воспитывать бережное отношение к животным
- Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, меха-
низаторов, лесничих).
Речевое развитие:
Формирование интереса и потребности в чтении:
-  Воспитывать  читателя,  способного  испытывать  сострадание  и
сочувствие  к  героям  книги,  отождествлять  себя  с  полюбившимся
персонажем.

Воспитывающая среда старшей  коррекционной группы.
   Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,  предполагающих
возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к
традиционным  ценностям  российского  общества.  Пространство,  в  рамках  которого
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.
   Создание воспитательной среды подготовительной комбинированной группы строится на
основе  следующих  элементов:  социокультурный  контекст,  социокультурные  ценности,
уклад,  общность,  деятельность  и  событие.  Каждая  из  этих  категорий  обеспечивает
целостность  содержания  и  имеет  свое  наполнение  для  решения  задач  воспитания  и
становления личности ребенка.
   Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с
другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными
характеристиками воспитывающей  среды  являются  её  содержательная  насыщенность  и
структурированность.
   Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-  «от  взрослого»,  который  создает  предметно-пространственную  среду,  насыщая  ее
ценностями и смыслами;
-  «от  совместности  ребенка  и  взрослого»:  воспитывающая  среда,  направленная  на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и  смыслы,  заложенные
взрослым.
   Цели  и  задачи  воспитания  реализуются  во  всех  видах  деятельности  дошкольника,
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами
активностей:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает
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ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с
родителями, воспитателями, сверстниками);
-  культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  взрослого  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)
   В подготовительной комбинированной группе детского сада созданы условия:
-  для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру,
другим людям, себе;
-   для  обретения  ребёнком первичного  опыта  деятельности  и  поступка  в  соответствии  с
традиционными ценностями российского общества;
-  для  становления  самостоятельности,  инициативности  и  творческого  взаимодействия  в
разных  детско-взрослых  и  детско-детских  общностях,  включая  разновозрастное  детское
сообщество.
Особенности реализации воспитательного процесса в старшей коррекционной группе
детского сада.
   Воспитательный процесс, осуществляемый в  старшей группе «Непоседы»  направлен на
формирование общей культуры личности  детей,  в  том числе ценностей  здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.
   Приоритетным  в  воспитательном  процессе  старшей  группе  «Непоседы»  является
физическое  воспитание  и  развитие  воспитанников.  Успех  этого  направления  зависит  от
правильной  организации  режима  дня,  двигательного,  санитарно-гигиенического  режимов,
всех  форм  работы  с  детьми  и  других  факторов. Оптимизация  двигательного  режима
обеспечивается  путем  проведения  различных  подвижных,  спортивных  игр,  упражнений,
занятий  физкультурой,  организации  детского  туризма,  самостоятельной  двигательной
деятельности и т.п.
   Ведущей  в  воспитательном  процессе  является  игровая  деятельность.  Игра  широко
используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и
метод  развития,  воспитания  и  обучения  в  других  организационных  формах.  Приоритет
отдается  творческим  играм  (сюжетно-ролевые,  строительно-конструктивные,  игры-
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).
   Отдельное  внимание  уделяется  самостоятельной  деятельности  воспитанников.  Ее
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков,
уровня  развития  творческого  воображения,  самостоятельности,  инициативы,
организаторских  способностей,  а  также  от  имеющейся  материальной  базы  и  качества
педагогического  руководства.  Организованное  проведение  этой  формы  работы
обеспечивается  как  непосредственным,  так  и  опосредованным  руководством  со  стороны
воспитателя.
   Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с
целью  активизации  пассивных  воспитанников,  организации  дополнительных  занятий  с
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например,
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.

Технология реализации воспитательного процесса предусматривает:
1.     Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых,
педагогов и родителей.
2.     Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект
субъектного  взаимодействия педагога  с  детьми  и  их  родителями. Реализация  модели
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субъект  субъектного  взаимодействия  основана  на  способности  конструировать
воспитательный процесс на основе педагогической диагностики.
3.    Открытость педагогического  процесса,  сотрудничество  педагогического  коллектива
детского сада с родителями, другими учреждениями поселка.

Содержание работы по формированию финансовой грамотности  детей – см. Основную
образовательную программу  муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Краснокаменский детский сад  №5 «Капелька» комбинированного вида (стр.186)

Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
   Совместная  деятельность  в  образовательных  ситуациях  является  ведущей  формой
организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках
которой возможно решение конкретных задач воспитания.
   Воспитание  в  образовательной  деятельности  осуществляется  в  течение  всего  времени
пребывания ребёнка в ДОО.
   Основные виды организации совместной деятельности в  образовательных ситуациях  в
ДОО:
- 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  общеобразовательную  организацию,  посещение  мини музея
«Красна изба» и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);
-  демонстрация  собственной  нравственной  позиции  педагогом,  личный  пример  педагога,
приучение  к  вежливому  общению,  поощрение  (одобрение,  тактильный  контакт,  похвала,
поощряющий взгляд).

РОЛЬ  ПЕДАГОГА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  ПСИХОЛОГО  –
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА
   Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его  чувства
собственного  достоинства.  В  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении  Краснокаменский  детский  сад  №  5  «Капелька»  комбинированного  вида
дошкольном учреждении создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок чувствует,
что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут его выслушать и понять.
   Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

♦ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
♦ внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,  помогать

делиться своими переживаниями и мыслями;
♦ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
♦ создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра,

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для
них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

♦ обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых дети  играют  вместе  и
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могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
   В  современном  мире  все  большая  роль  отводится  процессами  цифровизации:  с
уверенностью  можно  говорить  о  том,  что  препятствовать  развитию  цивилизации  в  этом
направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное
неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к
негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Образовательная  программа
муниципального  дошкольного  учреждения  №5  «Капелька»  комбинированного  вида
ориентирована  на  традиционные  виды  деятельности,  в  которых  акцент  делается  на
непосредственное  взаимодействие  ребенка  с  окружающим  миром,  с  взрослыми  и  свер-
стниками.
   В  то  же  время  дозированное  использование  современных  технологий  в  совместной
деятельности  детей  может  приводить  к  позитивным  результатам,  поскольку  позволяет
моделировать  ситуации,  недоступные  детям  непосредственно.  Педагоги  детского  сада
тщательно, с особой осторожностью проводят отбор цифрового образовательного контента,
поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития.

   

IV.Организационный раздел Программы

Психолого-педагогические условия реализации Программы.
Успешная  реализация  Программы  обеспечивается  следующими  психолого-

педагогическими условиями:
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со
всеми  его  индивидуальными  проявлениями;  проявление  уважения  к  развивающейся
личности,  как  высшей  ценности,  поддержка  уверенности  в  собственных  возможностях  и
способностях у каждого воспитанника;
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2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное
событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в
рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные,
подгрупповые,  индивидуальные  занятий.  При  этом  занятие  рассматривается  как  дело,
занимательное  и  интересное  детям,  развивающее  их;  деятельность,  направленная  на
освоение  детьми одной или нескольких  образовательных областей,  или их  интеграцию  с
использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогом;

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора
на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов
образовательной  работы,  ориентация  на  стратегический  приоритет  непрерывного
образования - формирование умения учиться);

4) учёт  специфики  возрастного  и  индивидуального  психофизического  развития
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям
детей;  видов деятельности,  специфических для каждого возрастного периода,  социальной
ситуации развития);

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной
среды,  способствующей  эмоционально-ценностному,  социальноличностному,
познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в
которой  ребёнок  реализует  право  на  свободу  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и
прочее;

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его
образовательной  траектории)  и  оптимизация  работы  с  группой  детей,  основанные  на
результатах педагогической диагностики (мониторинга);

8) оказание  ранней  коррекционной  помощи детям с  ООП,  в  том числе  с  ОВЗ на
основе  специальных  психолого-педагогических  подходов,  методов,  способов  общения  и
условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования;

9) совершенствование  образовательной  работы  на  основе  результатов  выявления
запросов родительского и профессионального сообщества;

10) психологическая,  педагогическая  и  методическая  помощь  и  поддержка,
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и
развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;

11) вовлечение  родителей  (законных  представителей)  в  процесс  реализации
образовательной  программы  и  построение  отношений  сотрудничества  в  соответствии  с
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;

12) использование  широких  возможностей  социальной  среды,  социума  как
дополнительного  средства  развития  личности,  совершенствования  процесса  её
социализации.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Организация воспитывающей предметно – пространственной среды.

   Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды
предусматривает  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других  участников
образовательных  отношений  по  её  созданию,  поддержанию,  использованию  в
воспитательном процессе :
- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
-  компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие  особенности
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социокультурных условий, в которых находится ДОО;
-  компоненты  среды,  обеспечивающие  детям  возможность  общения,  игры  и  совместной
деятельности;
-  компоненты  среды,  отражающие  ценность  семьи,  людей  разных  поколений,  радость
общения с семьей;
-  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного  развития,
экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие  красоту  знаний,
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;
-  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  посильного  труда,  а  также
отражающие ценности труда в жизни человека и государства;
-  компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможности  для  укрепления  здоровья,
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа
   Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  рассматривается  как  часть
образовательной  среды  и  фактор,  обогащающий  развитие  детей.  РППС  ДОО  выступает
основой  для  разнообразной,  разносторонне  развивающей,  содержательной  и
привлекательной для каждого ребёнка деятельности.
   Развивающая предметно - пространственная среда включает организованное пространство
(территория  ДОО,  групповые  комнаты,  специализированные,  технологические,
административные  и  иные  помещения),  материалы,  оборудование,  электронные
образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья
детей  дошкольного  возраста,  материалы  для  организации  самостоятельной  творческой
деятельности детей.  РППС создает возможности для учёта особенностей,  возможностей и
интересов детей, коррекции недостатков их развития.
   В соответствии со ФГОС ДО развивающая предметно - пространственная среда в старшей
группе    создана  с  учётом  целей  и  принципов  Программы,  возрастной  и  гендерной
специфики для реализации образовательной программы.
   Развивающая предметно - пространственная среда в старшей группе  организована как
единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются
между собой по содержанию, масштабу, художественному решению.
   При создании РППС учитываются:
-  местные  этнопсихологические,  социокультурные,  культурно-исторические  и  природно-
климатические условия;
- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп;
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей,
педагогов  и  других  сотрудников  ДОО,  участников  сетевого  взаимодействия  и  других
участников образовательной деятельности).
   Развивающая  предметно  -  пространственная  среда  в  старшей  группе   с  учётом
возможности  реализации  Основной  образовательной  программы  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский сад  №5
«Капелька» соответствует:
- требованиям ФГОС ДО;
-  Основной образовательной программе МБДОУ №5 «Капелька»;
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
- возрастным особенностям детей;
- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;
- требованиям безопасности и надежности.
   Наполняемость РППС в группе позволяет осуществлять образовательный процесс в целом
и включает  необходимые материалы для реализации содержания каждого из направлений
развития и образования детей согласно ФГОС ДО.
   РППС в группе  обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и
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коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного
этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учёта  особенностей  и
коррекции недостатков их развития.
   В соответствии с ФГОС ДО РППС МБДОУ №5 «Капелька»   содержательно насыщенна;
трансформируемая; полифункциональная; доступна; безопасна.
   РППС в  старшей комбинированной группе  обеспечивает условия  для эмоционального
благополучия  детей  и  комфортной  работы  педагогических  и  учебно  вспомогательных
сотрудников.
   Правильная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.
          Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для
детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно
и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он
может  себя  занять  интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее
художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на  ребенка,
вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые  ощущения.  Пребывание  в  такой   среде
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
   Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям необходимо:

♦ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
♦ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
♦ поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию  новых

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).

 РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
   Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать
существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
   В  ходе  реализации  Программы дошкольники  получают  позитивный  социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться с учетом детских интересов. 
   Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.
   Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  необходимо  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

♦ учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  объектами,  в  том
числе с растениями;

♦ находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
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♦ изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями;

♦ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
   С целью поддержания детской инициативы педагогами создаются ситуации, в которых
дошкольники учатся:

♦ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
♦ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные

способы фиксации их выбора);
♦ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
♦ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
♦ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды.  Среда  должна  быть
вариативной,  состоять из различных площадок (мастерских,  исследовательских площадок,
художественных  студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут
выбирать  по  собственному  желанию.  Предметно-пространственная  среда  меняется  в
соответствии с интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой  деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в
роли внимательного наблюдателя.
   С целью развития игровой деятельности необходимо:

♦ создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
♦ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
♦ наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в

игре;
♦ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
♦ косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например,

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.

    Спонтанная  игра  является  не  столько  средством  для  организации  обучения,  сколько
самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно – пространственной среды.  Для развития игровой
деятельности  игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и  постоянно
обновляться  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным
исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого совершает открытия.  Педагог  создаёт  ситуации,  в которых может проявляться
детская  познавательная активность,  а  не  просто воспроизведение  информации.  Ситуации,
которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от  детей
развития восприятия,  мышления, воображения, памяти),  возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к
празднику и т. д.
   Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
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♦ регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения
информации, но и мышления;

♦ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

♦ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
♦ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
♦ организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные  точки  зрения  по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
♦ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
♦ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
♦ помогая организовать дискуссию;
♦ предлагая  дополнительные средства  (двигательные,  образные,  в  том числе  наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды.  Среда  для  развития
познавательной  деятельности  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку
возможность  для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.).
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   В  дошкольном  возрасте  у  детей  появляется  опыт  создания  собственного  замысла  и
воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать  и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
   С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 
С целью развития проектной деятельности необходимо:

♦ создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;

♦ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

♦ поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать  проектные
решения;

♦ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
♦ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
♦ помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать

выбор варианта.
Особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды.  Для  развития

проектной деятельности предлагается детям большое количество увлекательных материалов
и  оборудования,  стимулируя  детей  к  исследованию  и творчеству.  Природа  и  ближайшее
окружение  —  важные  элементы  среды  исследования,  содержащие  множество  явлений  и
объектов,  которые  можно  использовать  в  совместной  исследовательской  деятельности
воспитателей и детей.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
   В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи  культурных  средств  —  линий,  цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства необходимо:
♦ планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
♦ создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами

деятельности;
♦ оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими

навыками;
♦ предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,
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отражали их замысел;
♦ поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для

этого средств;
♦ организовывать  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых  дошкольники

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности  организации  предметно  –  пространственной  среды.  Для  поддержки
самовыражения детей средствами искусства среда насыщена необходимыми материалами и
обеспечивает  возможность  заниматься  разными  видами  деятельности:  живописью,
рисунком,  игрой  на  музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским
мастерством, танцем, поделками из глины и пр.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. 
   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

♦ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
♦ обучать детей правилам безопасности;
♦ создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую

проявлениям активности  всех детей  (в  том числе  и  менее  активных)  в  двигательной
сфере;

♦ использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности организации предметно – пространственной среды.
   Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети  имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровая площадка должна предоставляет условия для развития крупной моторики.
   Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)   трансформируемое
(меняется  в  зависимости  от  игры  и  предоставляет  достаточно  места  для  двигательной
активности).

Особенности организации образовательной среды на прогулочных участках детского
сада
          В  соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования к предметно-пространственной развивающей среде, создаваемой в
детском саду, среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства  не  только  помещение  детского  сада  и  игровых групп,  но  и  на  территории
прогулочного участка дошкольного учреждения.  

Прогулочный участок  –  место  для  проведения  игр,  образовательной  деятельности,
наблюдений  за  растениями  и  животными,  приобщения  воспитанников  к  труду  на
протяжении всего года.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, а также возрастными и индивидуальными
особенностями  детей  на  каждом  участке  созданы  условия  для  игровой,  познавательной,
исследовательской деятельности, двигательной активности воспитанников.

Площадь  игровых  прогулочных  участков  нашего  дошкольного  учреждения
достаточно  обширна,  а  природная  составляющая  территории  играет  роль  важнейшего
компонента  в  образовательном  процессе  и  активно  используется  для  построения
развивающей  среды,  поэтому  подобная  среда  нами  рассматриваться  как  эколого-
развивающий комплекс. 

Эколого-развивающий комплекс,  создающийся,  прежде всего,  с  целью расширения
образовательного пространства детского сада, позволяет решать следующие воспитательно-
образовательные задачи:

- формировать начала экологического сознания у детей дошкольного возраста; 
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- сохранять и укреплять их физическое и психическое здоровье; активно развивать
познавательные интересы дошкольников, стимулируя интеллектуальное развитие детей; 

-  формировать  интерес  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
развивать детское творчество; 

- формировать умения и навыки организации совместной деятельности и др.
В основе создания эколого-развивающего комплекса  на участке детского сада

лежат определенные принципы, а именно: 
1) принцип интеграции образовательных областей; 
2)  принцип  полифункциональности  зон,  предусматривающий  разнообразное

использование различных составляющих эколого-развивающего комплекса; 
3)  принцип  информативности  (насыщенности),  предусматривающий  разнообразие

тематики материалов и оборудования среды; 
4)  принцип  педагогической  целесообразности,  позволяющий  предусмотреть

необходимость  и  достаточность  наполнения  эколого-развивающего  комплекса,  а  также
обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и
эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

5) принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность изменений эколого-
развивающего комплекса, позволяющих по ситуации вынести на первый план ту или иную
функцию центра;

 6)  принцип  активности  детей  в  создании  и  трансформации  эколого-развивающего
комплекса. 

К числу экологических пространств, создаваемых на территории нашего детского сада,
относятся:  «Экологическая  тропинка»,  «зеленый  маршрут»,   уголок  леса  и  уголок  луга
(уголки  нетронутой  природы),  различные  цветники  (клумбы,  рабатки,  палисадники,
бордюры,  вазоны,  и  др.),  дворы-парки  с  аллеями,  лужайками,  тематические  цветочные
поляны, «Экспериментальный  уголок овощевода».
Каждый  участок  оборудован  беседкой,  в  которой  можно  укрыться  от  солнца  и  дождя,
развернуть сюжетно-ролевую игру.
На участках оформлены места для спортивных, подвижных игр, для игр с водой, песком.

С целью укрепления физического здоровья детей на территории детского сада помимо
спортивной площадки, оборудованы дорожки здоровья, на которых представлены разные по
форме и структуре  поверхности материалы:  шишки,  песок,  различные камешки и другой
материал,  прежде  всего,  природный.     Подобные  дорожки  обеспечивают  эффективный
массаж стоп и закаливание. 

Большое  внимание уделяется  формированию  у  детей
основ безопасности жизнедеятельности.  Используется пространство  для создания условий
практической  отработки   знаний  правил  дорожного движения.  На  территории  МБДОУ
функционирует Мини-автодром.

Творческую  активность  детей,  возможность  самовыражения  обеспечивает
разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  на  участке.  Это  разнообразные
подиумы для театрализованной деятельности.

На  участке  для  полноценной  организации  прогулок  в  наличии  не  только
стационарное,  но  и  выносное  оборудование.  Также  используется  нестандартное  игровое
оборудование, изготовленное из спилов деревьев, автомобильных покрышек
         В зимнее время спортивная зона на участке преображается: выстраиваются снежные
крепости для проведения спортивных забав и развлечений; возводятся снежные горки для
катания и др.

Для  организации  спокойного  отдыха,  а  также  с  целью  восстановления
психологического комфорта детей оборудуется «тихий уголок».  

Предусмотренная  Программой  на  территории  участка  развивающая  предметно-
пространственная среда обеспечивает:
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-  игровую,  познавательную,  исследовательскую,  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
   Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент
развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал
захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.
   Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Перечень
обязательных  общегосударственных  праздников,  это  наши  общегосударственные,
общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России.

Перечень обязательных праздников в старшей группе:
Осеннее развлечение
День матери
Новый год
23 февраля
Масленица
8 марта
День космонавтики
9 мая
День Государственного флага Российской Федерации
Встреча весны

Любой праздник для ребёнка противопоставлен обыденной жизни, является эмоциональ-
но значимым событием,  которое ассоциируется  с  радостью и весельем,  это коллективное
действие, объединяющее сообщество детей, родителей и педагогов.

 Условия  успешности проведения детских праздников: 
Первое  условие  —  разнообразие  форматов. Для  успешности  мероприятия  важен
правильный выбор формата  в  зависимости  от  смысла  праздника,  образовательных  задач,
возраста  детей  и  пр.  Существует  большое  разнообразие  форматов  праздников  или
мероприятий, связанных со знаменательными событиями:

♦ Концерт
♦ Квест
♦ Проект
♦ Образовательное событие
♦ Мастерилки
♦ Соревнования
♦ Выставка (перфоманс)
♦ Спектакль
♦ Викторина
♦ Фестиваль
♦ Ярмарка
♦ Чаепитие и т.д.

Второе  условие  —  участие  родителей. Вторым  обязательным  элементом  является
непосредственное  участие  родителей:  дети  сидят  не  отдельно,  а  вместе  с  родителями,
педагоги  устраивают  конкурсы  для  родителей,  просят  подготовить  детско-родительские
выступления,  родители  участвуют  в  детских  заданиях  на  импровизацию  (то  есть  не
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отрепетированных заранее). 
Третье  условие  —  поддержка  детской  инициативы. Третье  условие  самое  важное  и
значимое  для  детей  -  создание  и  конструирование  праздника  самими  детьми.  Для  этого
необходимо,  чтобы  основная  инициатива  исходила  от  детей  и  дети  сами  с  помощью
воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто
будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли
пригласительные билеты. Взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми,
не  должен  брать  на  себя  руководящую  роль  — надо  дать  возможность  детям  проявить
инициативу и помочь им реализовать задуманное.

Но  при  этом  такие  праздники  как  Новый  год  и  День  победы,  должны  быть
организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это
радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не
могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.

Материально-техническое  обеспечение  Программы,  обеспеченность  методическими
материалами и средствами обучения и воспитания - имеется необходимое оснащение и
оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся
(в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и
хозяйственной деятельности:  (см. Основную образовательную программу муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский детский сад  №5
«Капелька» комбинированного вида (стр.206).

Примерный перечень литературных,  музыкальных,  художественных,  анимационных
произведений для реализации Программы для детей от 5 до 6 лет.

Примерный перечень художественной литературы.
Малые  формы  фольклора.  Загадки,  небылицы,  дразнилки,  считалки,  пословицы,

поговорки, заклички, 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. Дехтерёва), «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.  «Поёт  зима,  аукает....»,  «Пороша»;
Жуковский  В.А.  «Жаворонок»;  Левин  В.А.  «Зелёная  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!..»
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(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки»,
«Скороговорки»,  «Людоед  и  принцесса,  или  Всё  наоборот»  (по  выбору);  Серова  Е.В.
«Новогоднее»;  Соловьёва  П.С.  «Подснежник»,  «Ночь  и  день»;  Степанов  В.А.  «Что  мы
Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору);
Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный
С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору).

Проза.  Алексеев С.П. «Первый ночной таран»;  Бианки В.В. «Тайна ночного леса»;
Воробьёв  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 Лёле и  Миньке» (1-2 рассказа  по выбору);  Коваль  Ю.И.  «Русачок-травник»,
«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка,
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», «Серёжик» (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 твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г.
«Как  Ёжик  с  Медвежонком  звёзды  протирали»;  Маршак  С.Я.  «Двенадцать  месяцев»;
Паустовский К.Г. «Тёплый 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).

Примерный перечень произведений изобразительного искусства
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 роща»;
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А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухое «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».

Кадровые условия реализации программы.

   Реализация  адаптированной  программы  для  ТНР  обеспечивается  педагогическими,
руководящими  и  иными  работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку,
соответствующую  квалификационным  требованиям,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 26
августа 2010 г № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 октября 2010 г,
регистрационный номер № 18638)  с  изменениями,  внесенными приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития  РФ от 31 мая 2011 г № 448н (зарегистрирован
Министерством  юстиции  РФ  1  июля  2011  г,  регистрационный  номер  №  21240),  в
профессиональных  стандартах  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)
(воспитатель,  учитель)»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты РФ от 18 октября 2013 г  № 544 н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6
декабря  2013  г,  регистрационный  №  30550),  с  изменениями,  внесенными  приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 августа 2016 г № 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 23 августа  2016 г,  регистрационный № 3.836).  «Педагог  –
психолог  (психолог  в  сфере  образования),  утвержденном  приказом  Министерства
здравоохранения и социального развития  РФ от 24 июля 2015г № 514н (зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 18 августа  2015 г,  регистрационный № 38575).  Ассистент
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ», утвержденном
приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  12  апреля  2017  г  №  351н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 мая 2017 г, регистрационный № 46612).
   Коррекционную работу в  группе комбинированной направленности  для детей с  ТНР
осуществляет  педагог  –  психолог,  учитель  логопед,  воспитатели  и  другие  специалисты
учреждения. Ведущая роль в коррекционно – развивающем процессе принадлежит учителю
логопеду. Все специалисты, непосредственно работающие с детьми с ТНР компетентны в
вопросах речевых нарушений и их коррекции в соответствии со своими должностными
обязанностями.

Примерный режим и распорядок дня в старшей коррекционной группе.
   Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии  с  физиологическими  обоснованиями,  обеспечивает  хорошее  самочувствие  и
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.
   Режим и  распорядок  дня  устанавливаются  с  учётом  требований  СанПиН 1.2.3685-21,
условий  реализации  программы  ДОО,  потребностей  участников  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.  Содержание  и
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длительность  каждого компонента,  а  также их роль в определенные возрастные периоды
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.
   Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно
вырабатываются  определенные  биоритмы,  система  условных  рефлексов,  что  помогает
организму  ребёнка  физиологически  переключаться  между  теми  или  иными  видами
деятельности,  своевременно  подготавливаться  к  каждому  этапу:  приему  пищи,  прогулке,
занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей:
они  становятся  вялыми  или,  наоборот,  возбужденными,  начинают  капризничать,  теряют
аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.
   Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего
вырабатывается  привычка  к  организованности  и  порядку,  активной  деятельности  и
правильному  отдыху  с  максимальным  проведением  его  на  свежем  воздухе.  Делать  это
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.
   Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема
пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.
   При  организации  режима  предусмотрено  оптимальное  чередование  самостоятельной
детской  деятельности  и  организованных  форм  работы  с  детьми,  коллективных  и
индивидуальных  игр,  достаточную  двигательную  активность  ребёнка  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  соответствует  требованиям,
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.
   Режим дня строится с учётом 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
необходимо  учитывать  также  индивидуальные  особенности  ребёнка  (длительность  сна,
вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее)

Режим дня на холодный период учебного года для детей старшей группы
 (от 5 до 6 лет)

7.00-8.10 Утренний прием детей,  игры,  самостоятельная  деятельность  по выбору и
интересам. Коррекционная работа в индивидуальной форме. 

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут)
8.20-8.30 Утренний круг

8.30-9.00
Подготовка  к  завтраку,  завтрак.  Воспитание  культурно-гигиенических
навыков.

9.00-9.10 Игры, подготовка к занятиям
9.10-10.10 Занятия  (включая  гимнастику  в  процессе  занятия  -2  минуты,  перерывы

между занятиями, не менее 10 минут)
10.10-10.20 Второй завтрак
10.20-12.20 Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  спортивные,  подвижные  игры,

наблюдения, труд,  возвращение с прогулки
12.20-12.45 Обед
12.45-15.15 Подготовка ко сну, сон
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15.15-15.30
Постепенный  подъем  детей,  гимнастика  после  сна,  закаливающие
процедуры

15.30-15.45 Полдник
15.45-16.00 Чтение художественной литературы
16.00-16.25 Занятия (при необходимости)

16.25-16.45

Игры  по  интересам,  сюжетно  –  ролевые  игры,  настольно  –  печатные,
дидактические  игры.  Самостоятельная  художественно  –эстетическая  ,
театрализованная  деятельность  детей.  Коррекционная  работа  в
индивидуальной форме.

16.45-17.00 Вечерний круг

17.00-18.30
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  спортивные,  подвижные  игры,
наблюдения,  труд,  самостоятельная  деятельность  детей,  возвращение  с
прогулки.

18.30 Ужин

до 19.00
Самостоятельна  деятельность  детей.  Коррекционная  работа  в
индивидуальной форме.  Уход домой.

Режим дня на тёплый период учебного года для детей старшей группы
 (от 5 до 6 лет)

7.00-8.10 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность по выбору и
интересам детей

8.10 -8.20 Утренняя гимнастика (не менее 10 минут), оздоровительные мероприятия
8.20-8.30 Утренний круг
8.30-9.00 Завтрак
9.00-9.15 Игры, самостоятельная деятельность
10.10-10.20 Второй завтрак
9.15-12.20 Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  занятия  на  прогулке,  возвращение  с

прогулки
12.20-12.45 Обед
12.45-15.15 Подготовка ко сну, сон

15.15-15.30
Постепенный  подъем  детей,  гимнастика  после  сна,  закаливающие
процедуры

15.30-15.45 Полдник
15.45-16.00 Чтение художественной литературы

16.25-16.45
Игры  по  интересам,  сюжетно  –  ролевые  игры,  настольно  –  печатные,
дидактические  игры.  Самостоятельная  художественно  –эстетическая  ,
театрализованная деятельность детей.

16.45-17.00 Вечерний круг
17.00-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей
18.30 Ужин
до 19.00 Уход домой

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима
дня должны соблюдаются следующие требования:

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных
особенностей и состояния здоровья;
- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня
физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз,  обеспечивается  контроль  за
осанкой,  в том числе,  во время письма,  рисования и использования электронных средств

89



обучения;
-  физкультурные,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  массовые  спортивные
мероприятия,  туристские  походы,  спортивные  соревнования  организуются  с  учётом
возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей;
- 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  проводятся в зале.
                  Режим двигательной активности детей старшей группы (5-6 лет) 
в  соответствии:  с  Федеральной  образовательной  программой  дошкольного  образования.
Утверждена  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  25  ноября
2022г. № 1028; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

№
п/п

Форма  организации  двигательной
деятельности

Особенности  организации,
продолжительность
в день в неделю

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 50 мин.
2. Физкультурные занятия 2 раза в неделю 75 мин.

Плавание 1 раз в неделю
25 мин

3. Физкультминутки 6 мин 20 мин
4. Музыкальные  занятия  (музыкально-

ритмические движения, игры)
2 раза в неделю
12-15 мин.

60 -75  мин.

5. Подвижные игры, спортивные упражнения 15-20 мин. 75-90 мин.
6. Самостоятельная  двигательная

деятельность  на  прогулке,  подвижные,
спортивные игры
(Общее  время  двигательной  активности
детей на прогулке не менее 60 /70 % от её
продолжительности  при  условии
разнообразия движений).

35-40 мин. 125-200 мин.

7. Гимнастика после дневного сна 5-6 мин. 25-30 мин.
Общая  длительность  двигательной
активности детей

2часа. 10 часов.

Активный отдых
1. Физкультурные досуги, развлечения 1-2  раза  в

месяц
30-40 мин.

2. День здоровья 1  раз  в
квартал

3. Спортивный праздник 2 раза в год
1,5 часа

4. Туристские прогулки и экскурсии 1-1,5 ч.

Календарный план воспитательной работы

Перечень  основных государственных  и  народных  праздников,  памятных  дат  в
календарном  плане  воспитательной  работы  Организации  дополняется  и  актуализируется
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ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального,
местного значения, памятными датами Организации:

Январь:
27  января:  День  снятия  блокады  Ленинграда;  День  освобождения  Красной  армией

крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау  (Освенцима)  -  День  памяти  жертв
Холокоста (ситуативно).

Февраль:
8 февраля: День российской науки(ситуативно);
21 февраля: Международный день родного языка(ситуативно);
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики(ситуативно);
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда(ситуативно);
9 мая: День Победы(ситуативно);
24 мая: День славянской письменности и культуры(ситуативно).
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка(ситуативно);
12 июня: День России(ситуативно);
22 июня: День памяти и скорби(ситуативно).
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности(ситуативно).
Август:
12 августа: День физкультурника(ситуативно);
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации(ситуативно);
27 августа: День российского кино(ситуативно).
Сентябрь:
1 сентября: День знаний(ситуативно);
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников(ситуативно).
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей(ситуативно); 
5 октября: День учителя(ситуативно);
Третье воскресенье октября: День отца в России.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства(ситуативно);
Последнее воскресенье ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации(ситуативно).
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ситуативно);
8 декабря: Международный день художника(ситуативно);
12 декабря: День Конституции Российской Федерации(ситуативно);
31 декабря: Новый год.

Календарный план воспитательной работы старшей группы «Непоседы»
Ценность труда в трудовом направления воспитания
Срок проведения Формы работы Мероприятия
Сентябрь Беседа Почему  родители  ходят  на

работу?
Октябрь Трудовые поручения   Помоги накрыть на стол
Ноябрь Наблюдение за трудом взрослых Наблюдение  за  трудом
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кастелянши
Дидактические игры «Кому  что  нужно  для

работы?»
Декабрь Экскурсия В магазин

Трудовые поручения Уборка  группового
помещения

Январь Игровые обучающие ситуации Стирка кукольной одежды 
Сюжетно – ролевые игры «Салон красоты»

Февраль Встреча  с  людьми  интересных
профессий

«Мама – продавец»

Продуктивная деятельность Создание альбома
«Профессии нашего посёлка»

Литературная гостиная Стихи  и  рассказы  о
профессиях

Апрель Просмотр
мультфильмов,
развивающих видео

«Почему  родители
работают?»

Театрализованная деятельность «Парад профессий»

Май Тематические мероприятия Музыкальное  развлечение
«День труда»

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?»,
Джанни  Родари  «Чем  пахнут  ремесла?»,  Э.  Успенский  «25
профессий Маши Филипенко», В.
Маяковский  «Кем  Быть?»,  И.  Крылов  «Стрекоза  и  муравей»,  К.
Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки
«Крошечка-Хаврошечка»,
«Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»

Июнь Трудовые поручения «Дежурство по столовой»
Июль Акция «Живи - книга»
Август Просмотр  мультфильма «Вовка в тридевятом царстве»

Ценности Родины и природы в патриотического направлении воспитания.
Срок проведения Формы работы Мероприятия
Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в Красноярск»
1 сентября Беседа «День знаний»
27 сентября Сюжетно  –  ролевая  игра

«Волшебные  превращения  детей  в
сотрудников детского

«Волшебные  превращения
детей в сотрудников детского
сада»

Октябрь Дидактическая игра «Путешествие по России»
1 октября Народные игры,

Фольклор
Музыкальные народные игры

1 октября Оформление выставки «Мои бабушка и дедушка»
5 октября Открытка своими руками «День учителя»
16 октября Выставка фотографий «С папой всюду вместе»
Ноябрь
4 ноября

Выставка детских рисунков «Моя Родина – Россия»

27 ноября Оформление  экспозиции
фотографий «День матери»

«Сердце матери лучше солнца
греет» 

30 ноября Презентация «День государственного герба
Российской Федерации»

Декабрь Традиции русского народа «Русский народный костюм»
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Дидактическая игра Посещение мини музея «Изба
красна»

Январь Фотоотчёт Фотовыставка  о  проведенных
новогодних праздниках

День знаний «Народные  промыслы
России»

Оформление выставки «Мастера земли русской»
27 января Открытки своими руками «Мы помним! Мы гордимся!»
Февраль Беседа О  разных  странах  и  их

жителей
Сюжетно – ролевая игра «Мир вокруг нас»
Дидактическая игра «Кто в какой стране живёт»

2 февраля Беседа «День  победы  Вооружённых
сил  СССР  над  армией
гитлеровской Германии»

Март Стихи, песни
Праздник 8 Марта

«Я для милой мамочки…»
Изготовление  подарков  -
сувениров

Изготовление альбома «Наши мамы и бабушки»

Конкурс, викторина «Люби  и  знай  родной  свой
край»

Апрель Тематическое занятие «День космонавтики»
Май Праздник «День Победы»

Литературное чтение «Их  подвигам  гордятся
внуки»
«Бессмертный полк»

Игра - упражнение Викторина

Июнь 
1 июня

Развлечение «Счастье,  солнце,  дружба  –
вот, что детям нужно»

12 июня Выставка рисунков «День России»

30 июня Беседа «День  Военно  –  морского
флота»

Июль Сюжетно – ролевая игра «МЧС – спасатели»

Август
22 августа

Выставка рисунков «Флаг моего государства»

23 августа Беседа
«День  победы  советских
войск над немецкой армией в
битве под Курском»

Ценности человека, семьи, дружбы в социальном направлении воспитания.
Срок проведения Формы работы Мероприятия
Сентябрь Беседа «Поможем малышам»

Темы бесед «Что  такое  добро?»,  «Где
живёт доброта?», «Что значит
добрый человек?»,  «Легко  ли
быть  добрым?»,  «Как
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поделиться  добротой?»,
«Почему  добро  побеждает
зло?»,  «Как  сохранить
добро?»

Октябрь Беседа «Бабушки и дедушки»
Дидактическая игра «Что было бы, если бы»

Ноябрь Проект «Усы, лапы, хвост»

Беседа «Почему  животные
оказываются без дома?»

Театрализованное представление «Как  муравьишка  домой
спешил»

Декабрь
5 декабря

Акция  «Волонтёры  –  друзья
малышей»

«В гости к малышам»

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор ФлярковскийА. , 
«Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., композитор Минков М.
Январь Акция «Покорми птиц»
Февраль Сделаем с мамой «Подари книгу»
21 февраля Беседа «Эти мудрые русские сказки»
Чтение  сказок:  «Два  жадных  медвежонка»,  «Искорки  добра»,  В.  А.  Сухомлинский  –
«Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая -
«Мой сын», С. Маршак «Ежели вы вежливы»
Март Беседа «Марафон добрых дел»

Чтение  художественной  литературы:  В.  Осеева:  «Что  легче?»,
«Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово».
Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья»

Беседа
(22 марта Всемирный день воды)

Изготовление  листовок
«Берегите воду!»

Апрель Акция «Каждую  соринку  –  в
корзинку!»

Тематическое занятие «День Земли»
Май Консультации  в  родительском

уголке»
Создание  семейного  альбома
«Будем  память  по  жизни
читать»

19 мая Презентация «День  детских  общественных
организаций России»

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка»
Июнь Сюжетно – ролевая игра «Ты мой друг и я твой друг»
Июль Развлекательная  программа,

Изготовление ромашки.
«Семья  –  очаг  любви  и
верности»,  «Ромашка  на
счастье»

Август
27 августа

Проект «Путешествие в мир кино»

Ценность здоровья в физическом и оздоровительном направлении воспитания.
Срок проведения Формы работы Мероприятия
Сентябрь Беседа «Личная гигиена»

Консультация для родителей «Здоровый  образ  жизни  в
семье»

Игровая ситуация Сюжетно  –  ролевая  игра
«Аптека»

Чтение  художественной  литературы  Г.  Зайцев  «Дружи  с  водой»,  К.  Чуковский
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«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З.
Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса»
Октябрь Подвижная игра «К своим знакам»

Игровая ситуация «Однажды на улице»
Выставка рисунков «Правила  дорожные  всем

знать положено»
Акция для родителей Выпуск  листовок  «Внимание,

водитель!»
Ноябрь Спортивное развлечение «Мама,  папа,  я  –  спортивная

семья!»
Дидактическая игра «Если кто – то заболел»

Декабрь Экскурсия В медицинский кабинет
Чтение  художественной  литературы:  К.  Чуковский  «Доктор  Айболит»,  Е.  Шкловский
«Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга»
Январь Игровая ситуация «Один  дома»,  «Поведение  с

незнакомыми людьми»
Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.
Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский
«Котауси и Мауси
Февраль Беседа «Где хранятся витамины?»

Проект «Посадка лука»
Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание»
Март Беседа Игровая  ситуация  «Если

возник пожар»
Театрализованная деятельность Инсценировка  С.  Маршака

«Кошкин дом»
Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на
свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа»,
Е. Хоринская «Спичка - невеличка
Апрель День здоровья

Экскурсия В  спортивный  зал  детского
сада

Май Просмотр кукольного спектакля Викторина  «Правила
дорожные  детям  знать
положено

Экскурсия К перекрёстку

Чтение  художественной  литературы  Г.  Георгиев  «Светофор»,  А.
Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя
Степа милиционер»

5 июня Акция «Сбережём нашу природу»
Ценности культуры и красоты в этико-эстетическом направления воспитания.
Срок проведения Формы работы Мероприятия
Сентябрь Фото – выставка «Самые красивые места где я

побывал»
Выставка детских работ «Как я провёл лето»

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя фантазия»

Выставка  совместного  детского
родительского конкурса

«Дары осени»

Ноябрь Конкурс чтецов «Пушкинская осень»
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Фото – выставка «Супер – семейка»
Декабрь Продуктивная деятельность «Мастерская Деда Мороза»
8 декабря Выставка рисунков «Юный художник»
Украсим группу к празднику
Январь Совместное  детско  родительское

творчество
«Снежная крепость»

Конструктивные игры со
Строительным материалом и
Различными видами конструкторов

«Мосты и перекрёстки»

Февраль Конкурс детских рисунков «Папа может всё»

8 февраля Экспериментальная  лаборатория
«Хочу всё знать»

«День российской науки»

Март Беседа «Красота вокруг нас»
Продуктивная деятельность «Мы создаём красоту»

Апрель Конкурс детского творчества «КосмоSTAR»
Совместное  детско  –  родительское
творчество

Макеты «Наша Вселенная»

Май Конкурс чтецов «Май. Весна. Победа.»
24 мая Беседа «День  славянской

письменности и культуры»
Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки»
Ценность знания в познавательном направлении воспитания
Срок проведения Формы работы Мероприятия
Сентябрь Чтение  художественных

произведений
В.Осеева «Три товарища», М.
Фомина «Подруги»  идр.

Беседа с инспектором ГИБДД
Октябрь Чтение  художественных

произведений
Чтение  художественных
произведений:  Н.  Сладков
«Осень на пороге»

Беседа Рассматривание
картины «Рожь» 
И.И. Шишкина

Ноябрь Рассматривание иллюстраций Рассматривание
энциклопедии «Всё о России»

Беседа «Почему  мы  отмечаем  день
матери?»

Развлечение «День матери»
Декабрь Экспериментально

исследовательская деятельность
«Почему снег мягкий?»

Чтение  художественных
произведений

И.  Бунин  «Мороз»,  Стихи  о
зиме,  В.  Бианки  «Синичкин
календарь»  С.  Маршак
«Двенадцать месяцев» идр.

Январь Чтение  художественных
произведений

Загадки о зиме
Чтение и заучивание колядок,
К. Чуковский «Мойдодыр»

Просмотр презентации «Сине-голубое чудо.
Гжель», «Золотая хохлома», 

Февраль Просмотр презентации «Зимние  виды  спорта»  ,
«Специальный транспорт»
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Беседа Просмотр  видеоролика
«Военная техника»

Чтение  художественных
произведений

Загадки о транспорте

Март Чтение  художественных
произведений

Б. Емельянов «Мамины руки»,
И. Токмакова и др.

Презентация «История создания книги»
Апрель Чтение  художественных

произведений
Энциклопедия для умников и
умниц «Невероятные факты о
Земле»

Экспериментально
исследовательская деятельность 

«Почему снег и лёд
весной  тают?»  «Откуда
взялись острова»

Май Чтение  художественных
произведений

Маршак «12 месяцев» и др.

Просмотр мультфильмов(«Первоцветы – Шишкина школа», развивающие мультфильмы
Тётушки Совы, мультфильм «12 месяцев»), Фиксики
Июнь Чтение   художественных

произведений
А.  С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке  и  рыбки»,  «Сказка  о
золотом петушке» и др.
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