
 1 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Целевой раздел 4 

1.1. Обязательная часть 4 

1.1.1. Пояснительная записка 4 

а) цели и задачи реализации Программы 4 

б) принципы и подходы к формированию Программы 5 

в) характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 5 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 11 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

15 

15 

II. Содержательный раздел 18 

2.1. Обязательная часть 18 

2.1.1. Описание познавательно-исследовательской деятельности, направленной на развитие 

математических способностей в образовательной области «Познавательное развитие» с учетом 

используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

 

 

18 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 22 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 25 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 27 

2.1.2. Рабочая программа воспитания                                                                         

2.1.2.1.Пояснительная записка 

2.1.2.2.Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты примерной программы 

цель программы воспитания 

2.1.2.3.Раздел 2.Содержательный  

2.1.2.4.Раздел 3.Организационный  

29 

29 

 

29 

30 

40 

2.1.2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле   

43 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

48 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

50 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

50 

б) механизмы адаптации Программы с детьми с ОВЗ 57 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов  

60 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 60 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 62 

2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в  которых осуществляется 

образовательная деятельность 

62 

2.4.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из  числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

62 

2.4.3. Сложившиеся традиции организации 63 

III. Организационный раздел 69 

3.1. Обязательная часть 69 

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы,  обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

69 

3.1.2. Режим дня 72 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 84 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 85 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 87 



 3 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной деятельности 

87 

IV. Дополнительный раздел  

Краткая презентация Программы 

87 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1.1.Пояснительная записка 

           Основой Рабочей программы старшего воспитателя  (далее Программа) является Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования – нормативный документ, позволяющий 

реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования. Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым 

приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 

70809), Федеральная адаптированная программа дошкольного образования, ОП ДО ДОО и АОП ДО 

ДОО. 

При разработке Программы коллектив руководствовался так же следующими нормативными 

документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020г. №236 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

-Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 -Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об  утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

 до 2025 года»; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания  

обучающихся; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками); 

-«Санитарно эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. № 28; 

-«Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности (или безвредности) для 

человека факторов среды обитания» Санитарно правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.01.2021 г. № 2; 

-Устава ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

 а) Цель и задачи Федеральной программы 

Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом 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 Федеральной программы достигается через решение следующих задач: 
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-обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 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. 

Задачи по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, 

радость творчества. 

2) Развитие мыслительных операций: 

- анализ свойств исследуемых объектов или явлений; 

- сравнение свойств предметов; 

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

- распределение предметов в группы по выбранному свойству; 

- синтез на основе выбранной структуры; 

- конкретизация; 

- классификация; 

- аналогия. 

3) Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

4) Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

6) Увеличение объема внимания и памяти. 

7) Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

8) Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и 

т.д.). 

 б) Принципы и подходы к формированию Федеральной программы ДО 

Федеральная программа образования построена на следующих принципах: 

-принцип учѐта ведущей деятельности: Федеральная программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 

каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до 

предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Федеральная  

программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 
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 дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами; 

-принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и развертывания 

содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

-принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса образования, 

направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к отбору содержания и 

организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской деятельности; 

-принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного детства и 

при переходе на уровень начального общего образования: Федеральная программа реализует данный 

принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства развития ребенка 

образовательной организации и семьи; 

-принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы  

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию.  

ФГОС дошкольного образования, ФОП ДО и ФАП ДО продолжают линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию 

Програмы являются: 

Наименование  

подхода 

Определение  

подхода 

Реализация  

подхода в ДОО 

Деятельностный  Предполагает субъектно 

ориентированную организацию и 

управление педагогом 

деятельностью ребенка при решении 

им специально организованных 

учебных задач разной сложности и 

проблематики. Эти задачи могут 

развивать не только предметную, 

коммуникативную и другие виды 

компетентностей ребенка, но и его 

самого как личность.  

Развитие ребенка через различные виды 

детской деятельности. Обновление обучения 

происходит через применение обучающих 

технологий: проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникатитвных 

технологий, технологии «Ситуация» и 

игровых технологий. Процесс обучения 

происходит через использование современных 

форм и методов в работе с детьми с учетом 

пяти образовательных областей  

Дифференцированный  Дифференцированное обучение 

(дифференцированный подход в 

обучении) это:  

• создание разнообразных условий 

обучения для различных 

образовательных учреждений, групп, 

с целью учета особенностей их 

контингента; 

 • комплекс методических, 

психолого-педагогических, 

организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих 

обучение в гомогенных группах.  

Осуществлять педагогический процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей 

возможно, только  

группируя детей по признаку, важному в 

конкретной ситуации. Таким образом, можно 

говорить об индивидуально – 

дифференцированном подходе. Одним из 

видов дифференциации (разделения) является 

индивидуальное обучение. По характерным 

индивидуально-психологическим 

особенностям детей, составляющих основу 

формирования гомогенных групп, различают 

дифференциацию:  

• по возрастному составу (группы, возрастные 

параллели, разновозрастные группы);  
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• по полу (мужские, женские, смешанные);  

• по области интересов (технические, 

природоведческие, художественные, 

социальные);  

• по уровню умственного развития (или по 

уровню достижения): одаренные дети, дети, 

входящие в группу общего развития, дети, 

требующие повышенного индивидуального 

внимания; 

 • по личностно-психологическим типам (по 

типу мышления, акцентуации характера, 

темпераменту и др.); 

 • по уровню здоровья (группы здоровья).  

Культурологический 

подход  

Научная методология познания и 

преобразования педагогической 

реальности, имеющая своим 

основанием учение о ценностях и 

ценностной структуре мира; видение 

образования сквозь призму понятия 

культуры. 

Воспитательно-образовательный процесс, 

осуществляется в культуросообразной 

образовательной среде, все компоненты 

которой наполнены человеческими смыслами 

и служат ребенку, свободно проявляющему 

свою индивидуальность, способность к 

культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных 

ценностей. 

Индивидуальный  Необходимость индивидуального 

подхода вызвана тем 

обстоятельством, что любое 

воздействие на ребёнка 

преломляется через его «внутреннее 

условие», без учёта которых 

невозможен по – настоящему 

действенный процесс воспитания.  

Индивидуальный подход используется в целях 

создания условий для максимального развития 

каждого из детей и предупреждения влияния 

неблагоприятных обстоятельств. Применение 

индивидуально – дифференцированного 

подхода осуществляется в виде организации 

работы детей в парах, или в группах, где я 

ставлю общие для всех задачи, 

заинтересовываю детей работой друг друга 

(работа сильного ребенка со слабым), 

направляю их общую работу, использую 

замечания, предложения отдельных детей для 

достижения успехов всех. Индивидуальный 

подход рассматриваю в неразрывной связи с 

дифференцированным подходом.  

Личностно – 

ориентированный 

подход  

Обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его 

самоценность, субъективность 

процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные 

отношения.  

Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в 

режимных моментах, при проведении 

режимных процессов) 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Работа по «Познавательному развитию» в структурном подразделении ведется в 10 возрастных группах, 

укомплектованных детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Работа по ФЭМП организуется в группах детей в возрасте от 3 до 7 лет:  

- группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности – 2 гр.; 

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности  - 2 гр.; 

- средняя группа (от 4 до 5) общеразвивающей направленности – 1 гр.;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) комбинированной направленности – 1 гр.;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) компенсирующей направленности – 2 гр.;  

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) компенсирующей направленности  – 1 гр.; 



 8 

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) комбинированной направленности  – 1 гр. 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(группа раннего возраста) от 2 лет до 3 лет 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия  с 

предметами.  Размышляя об  отсутствующих людях  или предметах, дети  начинают использовать их 

образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по 

запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной 

момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их 

образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы 

детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к образному может 

осуществляться на протяжении двух лет. 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(2 младшая группа) от 3 лет до 4 лет 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается 

двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – 

обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам 

— культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной 

организации. 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(средняя группа) от 4 лет до 5 лет 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

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

мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С 

четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания.  

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(старшая  группа) от 5 лет до 6 лет 

        В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность 

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой 

развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 

креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной 
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речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных  

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Особенности развития детей дошкольного  возраста  

(подготовительная к школе   группа) от 6 до 7 лет 

К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов 

восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки 

нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот 

период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 

10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только 

внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). 

Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все 

более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-

логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения,  но они еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут).  

           СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани посещают дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

          Дети с нарушением речи:  

- Общее недоразвитие речи I уровня (ОНР I уровня); 

- Общее недоразвитие речи II уровня (ОНР II уровня); 

- Общее недоразвитие речи III уровня (ОНР III уровня). 

Характеристика особенностей развития детей  с речевыми отклонениями. 

Особенности развития детей с ОНР 
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении -грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения 
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слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’], [с-

с’], [ц], [р-р’], [л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют  впечатление «смазанности». Все 

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. Содержание Программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации. 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

1.1.2. Планируемые результаты реализации Федеральной программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых 

ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Федеральной программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей 

одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых 

условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы 

как трудности ребенка в освоении Программы и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

 К трем годам:  

-у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает 

осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания 

взрослого, выполняет движения по  

зрительному и звуковому ориентирам; 

-ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

-ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

-ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые предложения из 4-х 

слов и более, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 

-ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; ребенок 

понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

-ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

-ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно поставленной цели; 

знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продвигаться к цели; 

-ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение 

многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

-ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом лице; 

-ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по показу и 

побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

-ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с  

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует  

стремление к положительным поступкам; 

-ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции удивления в 

процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы 

констатирующего характера; 

-ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию; 

-ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

-ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

К пяти годам: 

-ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, внимателен к словам и 

оценкам взрослого, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера, стремится к положительным формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; 

-ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению воспитателя может 

договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников; 
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-ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; 

-ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов поискового 

характера; 

-ребенок имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем мире, с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования, в процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

-ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными и активными, 

использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; 

-ребенок способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и  свойств предметов и материалов; 

-ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх.  

К шести годам: 

-ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать права 

других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы различной 

направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям; 

-ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, учитывает их в 

своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на нравственные 

представления; 

-ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при общении 

со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, 

проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада; 

-ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

 фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем, имеет  

представления о социальном, предметном и природном мире; 

-ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в 

играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

Планируемые результатына этапе завершения освоения  

Федеральной программы 

К концу дошкольного возраста: 

- у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

-ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

-ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил  

безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

-у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

-ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; 

старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

-ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое 

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

-ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому 

себе; 

-ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

-ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию  

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

-ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 
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  сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

-ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, 

информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и сверстниками, 

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-

речевыми умениями; 

-ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками; 

-ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные  

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 

принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

Система педагогической оценки индивидуального развития детей (Педагогическая диагностика) 

 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 требованиями 

ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им 

Программы, формах  

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

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. 
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 Периодичность проведения педагогической диагностики -2 раза в год: 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 вывить индивидуальную динамику развития ребёнка. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом  в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижении детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в гpyппe 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, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. 

Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 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 аппликацим, 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 PРПC, 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 (выявления и  

изучения индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). 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. 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста групп 

общеобразовательной направленности  от 4 лет до 7 лет  проводиться в группе или индивидуально в 
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соответствии с педагогической диагностикой к комплексной программе дошкольного образования  «Мир 

открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей  ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт 

системно-деятельностной – 2019 г. (Приложение №1).  

Педагогическая оценка индивидуального развития детей раннего  возраста групп 

общеобразовательной направленности  третьего года жизни   проводиться в группе или 

индивидуально по методике  И.А.Лыкова. Е.В.Трифонова/ Издательский дом «Цветной мир» - 2020г.  

Педагогическая оценка индивидуального развития детей групп  

компенсирующей направленности: 

- речевое развитие по методике  развития ребенка с ОНР  Н.В.Нищевой- И: Детство-Пресс-2018г.; 

- познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие по «Диагностики педагогического процесса в старшей (5-6 лет) и 

подготовительной к школе (6-7 лет)  группах в ДОО» Н. В. Верещагина-И: Детство –пресс, 2015г. 

(Приложение №2). 

 

1.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

1.2.1. Пояснительная записка 
           Учитывая образовательные потребности, интересы и  мотивы детей, членов их семей, педагогов и, 

в частности, ориентируясь на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, то есть на региональный компонент: 

           - одним из приоритетным направлением является музыкально – ритмическая  деятельность.  

Методической основой для реализации данного направления в ДОО служит  Парциальная программа «В 

мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 

возраста/Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово — учебник», интегрируя в образовательной области 

«Художественно –эстетическое  развитие» Программа реализуется в младших, средних, старших и 

подготовительных к школе группах музыкальными руководителями ДОО по музыкальной деятельности, 

интегрируя в занятия; 

          - следующим приоритетным направлением является физическое развитие и оздоровление  

воспитанников. Методической основой для реализации данного направления в ДОО служит Парциальная 

программа физического развития детей 6–8 лет «Будь готов!»/ Волошина Л.Н., Борзых И.С., Курилова 

Т.В., Шабельникова Т.Н. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. Программа реализуется в 

подготовительных к школе группах инструктором по физической культуре ДОО по физическому 

развитию, интегрируя в НОД; 

           - следующим приоритетным направлением является познавательно – исследовательская 

деятельность воспитанников.  Методической основой для реализации данного  направления в ДОО 

служит  «Парциальная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров»»Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.ТимофееваУчебное пособие. Самара: Вектор, 2018г. 

Программа реализуется в старших и подготовительных к школе группах на НОД  по конструированию (1 

раз в месяц) воспитателями групп. 

Цель  «Парциальная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим  

будущих инженеров»»:  Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению  

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО предметную 

игровую техносреду, алекватную возрастным особенностям и современным требованиям к 

политехнической подготовке детей (к ее содержанию, материально – техническому, организационно – 

методическому и дидактическому обеспечению);  

2)формировать основы технической грамотности воспитанников;  

3)развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах 

детской деятельности;  

4)обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде 

игрового оборудования);  

5)оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у  

воспитанников, в соответствии с 47 ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук  
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средствами игрового оборудования 

Б) Принципы и подходы к формированию Программ 

Все Программы построены на основе принципов, утверждаемых 

ФГОС ДО: 

– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификации) детского развития; 

–построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество Организации с семьёй; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития) 

Принципы построения образовательного процесса на основе  «Парциальной программы 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»»: 

1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;     2)построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)сотрудничество Организации с семьёй;  

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития)  

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию Программы:  

1) Системно – деятельносный подход. Он осуществяется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно – образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности.  

2) Личностно – ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения. Этот подход опирается на 

опыт ребенка, субъектно – субъектные отношения.  

3) Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей детей 

группы.  

4)Дифференцированный подход. В образовательной процессе предусмотрена возможность объединения 

детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Планируемые результаты освоения «Парциальной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»» 

К 7 годам ребенок применяет некоторые правила создания прочных конструкций; проектирует 

конструкции по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; выбирает наиболее соответствующие объекту 
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средства и материалы и их сочетание, по собственной инициативе интегрирует виды деятельности. 

Встраивает в свои  

конструкции механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 

 подъемного крана и т.п., использует созданные конструкции в играх. Легко видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость; свободно сочетает и адекватно взаимозаменяет 

детали в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим замыслом. 

Конструирует в трех различных масштабах (взрослом, детском, кукольном), осваивает и обустраивает 

пространство по своему замыслу и плану. Ребенок проявляет инициативу в конструктивно – модельной 

деятельности, высказывает собственные суждения и оценки, передает свое отношение. Самостоятельно 

определяет замысел будущей работы. Составляет инженерную книгу. Фиксирует этапы и результаты 

деятельности по созданию моделей. «Читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, 

макетов, моделей. К 7 годам ребенок планирует деятельность, доводит работу до результата, адекватно 

65 оценивает его; вносит необходимые изменения в работу, включает детали, дорабатывает конструкцию. 

Самостоятельно использует способы экономического применения материалов и проявляет бережное 

отношение к материалам и инструментам. Использует детали с учетом их конструктивных свойств 

(формы, величины, устойчивости, размещения в пространстве); видоизменяет технические модели; 

адекватно заменяет одни детали другими; определяет варианты технических деталей. Ребенок 

экспериментирует в создании моделей технических объектов, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания технической модели, выбора способов способов создания модели; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее 

место, проявляет аккуратность и организованность. Знает виды и свойства различных материалов, 

конструкторов для изготовления объектов, моделей, конструкций. Знает способы соединения различных 

материалов. Знает названия инструментов, приспособлений. Ребенок анализирует постройку, создает 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт. Адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Распределяет конструктивно – модельную деятельность по технологическим операциям, оформляет 

этапы работы в виде схем, рисунков, условных обозначений. Отбирает нужные инструменты для работы 

по каждой операции. Пользуется чертежными инструментами и принадлежностями. Ребенок 7 лет 

активно участвует в совместном со взрослыми детьми коллективном техническом творчестве, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Находит и обсуждает общий замысел, планирует 

последовательность действий, распределяет объем работы на всех участников, учитывая интересы и 

способности, выбирает материал, делится им, делает замены деталей, согласовывает планы и усилия. 

Радуется общему результату и успехам других детей, проявивших сообразительность, фантазию, волю, 

организаторские способности. Ребенок соблюдает правила техники безопасности. Контролирует свои 

действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет 

интерес к использованию уже знакомых и освоению новых видов конструирования. Развертывает 

детские игры с использованием полученных конструкций. 

Система педагогической оценки индивидуального развития детей (Педагогическая диагностика) 

- педагогическая оценка индивидуального развития по  «Парциальная программа дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»» проводиться в группе или 

индивидуально в соответствии с   «Парциальной программой дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инжинеров»» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.ТимофееваУчебное пособие. 

Самара: Вектор, 2018г. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1. Описание познавательно-исследовательской деятельности, направленной на развитие 

математических способностей в образовательной области «Познавательное развитие» с учетом 

используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» от 2 лет до 3 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

-развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 
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-развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных практических  

задач;совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как особых 

признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам и количеству, 

использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

-формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и количестве 

предметов на основе чувственного познания; 

-развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-  

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности взрослых; 

-расширять представления о родном городе (селе), его достопримечательности,  

эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, детского сада; 

-организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего окружения, их 

названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми объектами неживой природы; 

-развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение к животным 

и растениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог демонстрирует детям и включает их в 

деятельность на сравнение предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по 

заданному образцу (по цвету, форме, величине). Педагог поощряет действия детей с предметами, при 

ориентации на 2—3 свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок 

из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 

2—3-х геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением 

рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их 

цвет и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует 

обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата 

познавательных действий. 

Математические представления. Педагог подводит детей к освоению простейших умений в 

различении формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 

квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов 

по величине, выбору среди двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, 

длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к  количественной стороне 

различных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предметов. 

От 3 лет до 4 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

-формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в 

самостоятельной деятельности; 

развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и количеству, 

определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы ориентировки в 

пространстве и времени; развивать исследовательские умения; 

-обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально-  

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном городе, его 

названии, достопримечательностях и традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в 

праздниках; 

-расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных ближайшего 

окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, явлениях природы и 

деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению 

к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др., расширяет содержание 

представлений ребенка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит 
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с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую 

деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям вопросы, 

обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, развивает умения принимать 

образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое действие. 

Организует и поддерживает совместные действия ребенка со взрослым и сверстниками. 

При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 

 детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов  

с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по слову.  

Математические представления. Педагог продолжает работу по освоению детьми практического 

установления простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 

больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько 

же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует 

овладение уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей 

группе или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих 

свойства, качества предметов и отношений между ними. 

Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник,), активизируя в их речи 

данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе (дальше), раньше 

(позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и вечера, дня и ночи). 

От 4 лет до 5 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

-обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 

-развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности; 

-обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, величине 

предметов, пространственных и временных отношениях; 

-расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной деятельности с родителями и 

членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

-развивать представления детей о своей малой родине, названии города, его 

 достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с традициями и праздниками, 

принимать участие в подготовке к праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

-расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, питании, месте 

обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

-обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, знакомить с 

объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками времен года, явлениями 

природы и деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально- положительное 

отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. На основе обследовательских действий педагог 

формирует у детей умение различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый);  

знакомит с новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый).  

Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные 

эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); находить отличия и 

сходства между предметами по 2 – 3-м признакам путем непосредственного сравнения, осваивать 

группировку, классификацию и сериацию; описывать предметы по 3 – 4-м основным свойствам. 

Математические представления. Педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с 

участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и др.), пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию независимости числа от 

формы, величины и пространственного расположения предметов; помогает освоить порядковый счет в 

пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, 

налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 
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От 5 лет до 6 лет 

В области познавательного развития основными задачами образовательной  

деятельности являются: 

-развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

-формировать представления детей о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

безопасного использования; 

-развивать способность использовать математические знания и аналитические способы для познания 

математической стороны окружающего мира: опосредованное сравнение объектов с помощью 

заместителей (условной меры), сравнение по разным основаниям, измерение, счет, упорядочивание, 

классификация, сериация и т.п); совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

-развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего окружения в познавательной 

деятельности, расширять самостоятельные действия различной направленности, закреплять позитивный 

опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

-расширять представления о многообразии объектов живой природы, их особенностях, среде обитания и 

образе жизни, в разные сезоны года, их потребностях; продолжать учить группировать объекты живой 

природы; 

-продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для познания объектов живой и 

неживой природы и их свойств и качеств; 

-продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью человека в разные сезоны, 

воспитывать положительное отношение ко всем живым существам, желание их беречь и  заботиться. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. Педагог закрепляет умения детей различать и 

называть все цвета спектра и ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные 

оттенки; расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает способность различать и называть 

геометрические фигуры, осваивать способы воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

выделять структуру плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств 

и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог организует освоение 

детьми умений выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать предметы по 3—5 

признакам, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, как люди используют цифровые 

средства познания окружающего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного 

использования. 

Педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов познавательной деятельности, 

осуществления контроля, самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных 

действий во взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за действиями 

взрослого и других детей. В процессе организации разных форм совместной познавательной 

деятельности показывает детей возможности для обсуждения проблемы, для совместного нахождения 

способов ее решения, поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

Математические представления. В процессе обучения количественному и порядковому счету в 

пределах десяти педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости числа от 

пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения предметов, с составом чисел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений 

между рядом стоящими числами. 

Педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, различающихся по размеру, 

в возрастающем и убывающем порядке в пределах десяти на основе непосредственного сравнения, 

показывает взаимоотношения между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения 

предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и умения 

устанавливать пространственные и временные зависимости и отношения при ориентировке на листе 

бумаги, в календарных единицах времени: сутки, неделя, месяц, год. 

От 6 лет до 7 лет 
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В области познавательного развития основными задачами образовательной  

деятельности являются: 

-расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно- исследовательской 

деятельности, избирательность познавательных интересов; 

-развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания; 

-обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, вычислений, 

измерения, логических операций для познания и преобразования предметов окружающего мира; 

-развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания окружающего мира, 

соблюдая правила их безопасного использования; 

-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; 

-расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, развивать 

интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициях и праздниках; воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к ним, 

-формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

-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; 

-расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их использовании 

человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое отношения к ней, формировать 

представления о профессиях связанных с природой и ее защитой. 

Содержание образовательной деятельности 

Сенсорные эталоны и познавательные действия. В процессе исследовательской деятельности педагог 

совершенствует способы познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения 

нескольких предметов по 4-6-ти основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе 

специально организованной деятельности осуществляет 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. 

Педагог поддерживает 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. Поощряет умение детей 

обсуждать проблему, совместно находить способы ее решения, проявлять инициативу.  

Обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, закрепляет правила 

безопасного обращения с ними. 

Математические представления. Педагог формирует 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 др. 

В процессе специально организованной деятельности совершенствует 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. 

Обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, совершенствует умение 

выделять структуру геометрических фигур и устанавливать взаимосвязи между ними. Педагог 

способствует совершенствованию у детей умений классифицировать фигуры по внешним структурным 

признакам: округлые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и т.п.), овладению различными 

способами видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и др. 

Формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с помощью 

условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и результатом измерения. Педагог 
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закрепляет умения ориентироваться на местности и показывает способы ориентировки в двухмерном 

пространстве, по схеме, плану, на листе бумаги в клетку. Формирует представления о календаре, как 

системе измерения времени, развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью 

до четверти часа. 

Наименование методического материала  

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. –М.: Ювента, 2012. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 3– М.: 

Ювента, 2014. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочаятетрадь. Математика для 

детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный  материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – 

ступенька к школе. Математика для детей 5-6лет. – М.: Ювента, 2014. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для  детей 5-7 лет. – М.: 

Ювента, 2013. 

8. Изучаем состав числа. Перекидные странички Издательство:Детство-Пресс Серия:Развитие 

математических представлений. Автор/составитель:Нищева Наталия Валентиновна – 2017г. 

 

а)особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных  видов детской 

деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, двигательной); 

-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 детей, педагога и детей, 

самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

-совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции 

педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

-совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры. 

Основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне сделать это самому!»; 

-совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах  

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения)  

направляет совместную деятельность группы детей; 

 -совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой 

ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей. 

Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские игры и различные варианты 

коммуникативных практик. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления 

(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, 

стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные 

виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 
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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. 

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве основы для интеграции всех 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

-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 культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и др.); 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

др.); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и др.); 

-оздоровительные изакаливающиепроцедуры, здоровьесберегающиемероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы) 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. В отечественной науке занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, дидактических игр, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

 непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими нормативами. 

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному процессу обучения, не 

побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы подходов к организации 

образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности. Содержание и форму проведения занятий педагог определяет 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; 
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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 детского сада; 

-свободное общение воспитателя 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, слушание 

аудиокассет и др); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и  

др.; 

 -чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

-слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации; 

-выставкидетского творчества,изобразительногоискусства,мастерские,просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и др.; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; работу с родителями 

(законными представителями). 

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 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 ребенку возможность проявить свою субъектность с разных 

сторон, что в свою очередь способствует становлению разных видов детских инициатив: 

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

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

исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

-коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника (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 др. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 

подгрупповой способ объединения детей. 

б)способы и направления поддержки детской инициативы: 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
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ДОО. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОО осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое внимание на 

детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 

рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении 

со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Педагог поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые  

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

педагога к  

детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, а также укрепляет доверие ребенка к взрослому. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того, как дети учатся  

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. 

Педагог создает ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 
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Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть  

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр - примерно раз в два месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

Старшая и подготовительная группы 

Опираясь на характерную для детей старшего дошкольного возраста потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, педагог обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы и творчества. Он создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Педагог ориентируется в своей деятельности по поддержке детской инициативы на следующие правила: 

1. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. 

2. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу 

и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Проявление кризиса семи лет в поведении ребенка должно стать для педагога сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Необходимо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны 

к оценкам взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. При этом он использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Развитию самостоятельности у детей способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном  творчестве. В 

увлекательной творческой деятельности перед ребенком возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе должны появляться предметы, побуждающие детей к проявлению  

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки и пр. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает педагог роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

в)особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста является «установление доверительного делового контакта» между семьей и ДОО. Для 

достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, в 

зависимости от образовательных потребностей родителей (законных представителей) в отношении 

ребенка и их воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями. 

В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) в воспитании и обучении детей, охране и 

укреплении их здоровья. Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную или 

потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом случае 

должны сочетаться просветительские, консультативные и обучающие направления работы педагогов ДО. 
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При этом очень важно учитывать меру готовности родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству. 

Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с педагогами и 

готовы принимать профессиональную помощь, можно корректно вовлекать непосредственно в 

образовательную деятельность, поддерживать образовательные инициативы семьи, например, 

посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность более эффективно решаются 

просветительские, консультативные и обучающие задачи. 

Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого внимания и иных методов 

работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с педагогами ДО становится особенно 

актуальным в ситуациях, когда у ребенка наблюдаются трудности в освоении образовательной 

программы. Важно, чтобы у семьи возникла потребность в оказании содействия педагогам в решении 

образовательных задач, в создании благоприятных и эмоционально комфортных условий для его 

развития в ДОО. Приоритетными на начальном этапе в построении взаимодействия с такими родителями 

(законными представителями) могут быть просветительские и консультативные задачи. 

Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные дидактические материалы для занятия с детьми в 

семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским садом 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного ребенка, а также 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны  ДОО и семьи. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные индивидуальные и групповые беседы, консультации, рекламные  буклеты, 

публикации, выступления в СМИ, информационные корзины, памятки и 

информационные письма для родителей, наглядная психолого-

педагогическая пропаганда 

Организационные родительские собрания, конференции, педсоветы с участием родителей; 

брифинги и др. 

Просветительские родительские гостиные, клуб для родителей, консультирование, 

тематические встречи,  организация тематических выставок литературы,  

тренинги, семинары, беседы, дискуссии,  круглые столы и др. 

Организационно-

деятельностные 

совместный с родителями педагогический мониторинг развития детей, 

совместные детско-родительские проекты, выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями,  совместные вернисажи, участие в мастер-классах,  
самостоятельное проведение, совместное творчество детей, родителей и 

педагогов, создание семейного портфолио,  помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей, участие в  ремонте 

и благоустройстве детского сада,  помощь в подготовке журналов  для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду,  участие в 

качестве модераторов и участников родительских форумов на  Интернет-

сайте ДОО, помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фото-отчётом о прошедшем мероприятии,  

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др. 

Участие родителей в 

педагогическом процессе  

Образовательная деятельность с участием родителей,  чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы  с детьми на различные темы, театральные 

представления с участием  родителей, совместные клубы по интересам,  

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов,  участие в 

Днях открытых дверей, Днях здоровья, и др. 
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          Взаимодействия с семьями воспитанников реализуется в соответствии с Планом работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников структурного подразделения государственного 

бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы №5  имени Героя 

Советского Союза В.Ф.Кравченко городского округа Сызрань Самарской области, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования  «Детский сад №1»  на 2024 -2025 учебный 

год:  

дата содержание ответственный 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

октябрь Оформление  наглядной информации для родителей по теме 

«Развитие поисково- познавательной активности средствами 

конструктивно-модельной деятельности, как основной 

деятельности умственного воспитания дошкольников» 

Педагог-психолог 

Ширман Е.В. 

Методист 

Кабина И.В. 

Старший воспитатель 

Искаева Е.Н. 

декабрь Консультация «Игровые программы для детей дошкольного 

возраста как  элемент игровых технологий» 

Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

2 МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

май Работа по проекту  «Что растёт на нашей грядке?». Конкурс 

для родителей, посвященный Международному дню семьи 

«Дачные истории» 

Ст.воспитатели, 

муз.руководители, 

воспитатель 

СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

апрель Консультация по теме годового плана Ст.воспитатель 

Искаева Е.Н. 

СТАРШАЯ  ГРУППА КОМБИНИРОВАННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

май Фестиваль чтецов «Наши деды надевают ордена» воспитатель, старшие 

воспитатели, учителя-

логопеды 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

апрель Консультация по теме годового плана ст.воспитатель 

 Искаева Е.Н. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

апрель Консультация по теме годового плана ст.воспитатель 

 Искаева Е.Н. 

ежемесячно должны планироваться консультации, советы  и рекомендации для родителей. 

Данный план работы является примерным. Его  можно пополнять другими мероприятиями в соответствии  

с планом работы воспитателя конкретной группы. 

Некоторые мероприятия, возможно заменить, но не исключать. 

2.1.2. Рабочая программа воспитания  

2.1.2.1.Пояснительная записка 

 1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

3)Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности 

российского общества. Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие 

мировоззрение граждан России, передаваемыеот поколенияк поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданскойидентичностии единого культурного пространствастраны, укрепляющие 
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гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. 

4)Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

5)Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы 

ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6)Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7)Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

8)Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

9)Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10)Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

11)Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12)Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13)Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными 

ценностями российского общества. 

14)С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

15)Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16)Пояснительная Записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

 

2.1.2.2. Раздел 1.Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. Цель 

программы  воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие каждого ребёнка с учётом  

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на  

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1)формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2)формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), 

другим людям, самому себе; 

3)становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1)содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

2)способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных  

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3)создавать условия для развіггия и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к 

творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 4)осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия 

уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Познавательное направление воспитания. 

1)Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности познания. 

2)Ценность — познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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3)В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4)Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1)Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка 

к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2)В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 

целевые ориентиры основной образовательной программы 

 дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, 

активный в поведении и деятельности. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей. 

Раздел 2.Содержательный 

Уклад образовательной организации. 

            Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОО — это её необходимый фундамент, 

основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: административных работников, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

            Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни учреждения. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (детьми, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками учреждения).  

           Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, в совместной 

деятельности с детьми и в индивидуальной работе. В основе воспитательно-образовательной работы 

дошкольной организации лежит комплексно-тематическое планирование, целью которого является 

построение воспитательно - образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение всего 

воспитательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать работу оптимальным способом. Введение похожих тем в различных 
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возрастных группах обеспечивает достижение единства целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы и другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи воспитательно-

образовательной работы. В течение года чередой друг за другом проходят досуги и развлечения — это 

общесадовские события, но традиционно в детском саду в «Масленичную неделю» и 1 июня в «День 

защиты детей» проводятся праздники в масштабах микрорайона. В эти дни на территорию учреждение 

приглашаются взрослые и дети ближайших к детскому саду домов, будущие воспитанники и 

выпускники, привлекаются средства массовой информации. Содержание праздников с детьми в 

дошкольной организации планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физическому воспитанию), исходя из текущей работы, в которой отражается время 

года, календарно - тематического планирования и владения детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

              Воспитывающая среда  учреждения раскрывает ценностии смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Основными характеристиками воспитывающей среды ДОО являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. А так же при организации воспитывающей 

 среды коллектив  учитывает: 

-условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

-условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

-условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

             Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда для реализации 

Программы строится на следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на 

основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении, исследовании и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек 

, материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также источника 

информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу 

развития. 

Общности образовательной организации. 

            Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
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деятельности. В нашем учреждении, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог — 

дети, родители (законные представители) — ребёнок (дети), педагог — родители (законные 

представители). 

           Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

          Воспитатель, а также другие сотрудники должны: быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри  

группы сверстников принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

 плачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

   Профессионально-родительская общность включает сотрудников учреждения и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в учреждении. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

    Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

   Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, 

а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом 

случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

     Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

    Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его 

 характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с  

детьми; он умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с детьми; требовательность с 

чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и родителей; улыбка педагога – 

обязательная часть приветствия; тон общения педагога - ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

Социокультурный контекст 

      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе. 

    В истории и культуре родного города и страны заложен огромный воспитательный потенциал. 

Знакомство дошкольников с родным городом в детском саду начинается с привлечения внимание к тому, 

что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают: родные дворы, парки, скверы, 

театр, музей и т.д. Это позволяет педагогам детского сада раскрыть интерес дошкольников к истории и 

культуре родного города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребѐнка в 

мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 

      С младшего дошкольного возраста педагоги готовят ребёнка к встрече с родным городом, при этом 

ведут тесное сотрудничество с родителями, так как формирование патриотических чувств становится 

более эффективным при тесной взаимосвязи с семьѐй. При внимательном отношении родителей к 

вопросам патриотического воспитания каждая прогулка по городу может стать средством формирования 

возвышенных чувств ребѐнка. 

   Воспитание гражданина обеспечивается за счет создания педагогами единого воспитательного 

пространства, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 

жизни. Участие в воспитательной деятельности наряду с педагогами и родителями принимают различные 

учреждения культуры: Сызранский краеведческий музей, Сызранский драматический театр, филиал-

библиотека №14 г. Сызрани и др. 

      Задача детского сада заключается в обеспечении формирования у воспитанников нравственной и 

гражданской позиции по отношению к городу, области и России в целом. Все аспекты воспитательного 

потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким образом, 

систематическая целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой города и области оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 
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          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 «Познавательное развитие» 

направлено на:  приобщение детей к  ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: воспитание отношениякзнаниюкакценности,пониманиезначения 

образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям ипраздникам, к историии 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. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста в учреждении строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада учреждения, в котором строится воспитательная работа. В условиях 

усложнения социальной действительности, возникновения новых ценностей и смыслов образования 

современным родителям приходится порой стихийно, на уровне здравого смысла реагировать на 

происходящие перемены, учиться самостоятельно выстраивать свои родительские стратегии, не имея при 

этом возможности опереться на опыт предшествующих поколений. В связи с этим особую актуальность 

приобретает оказание профессиональной педагогической поддержки семьям воспитанников. Такая 

поддержка должна учитывать особенности современных отцов и матерей, их потребности, общие 

тенденции как в сфере дошкольного образования, так и в сфере непрерывного образования взрослых. 

Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. Одной из особенностей взаимодействия детского сада с семьей является смещение 

акцента с просвещения и обучения родителей на активизацию их самообразования в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. При этом семья со своей стороны также может 

оказывать влияние на специалистов детского сада, ориентируя их на совершенствование методов и форм 

сотрудничества в деле воспитания детей.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников —  

создание единого воспитательного пространства, в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других членов 

семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в вопросах 

воспитания ценностей здорового образа жизни, развития, охраны и укрепления здоровья детей; 

- поддержка инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся содержания 

воспитательных программ, как детей, так и взрослых; 
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- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений Программы 

принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов 

воспитания: 

- принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в общении с 

родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с семьей, 

поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие родителей в 

управленческой и воспитательной деятельности; 

- принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов 

воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и детским 

садом; 

- принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое  

(помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

- принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения,  

форм участия и степени включенности в воспитательный процесс; 

- принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических действиях 

общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического коллектива на 

творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются 

взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и 

родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, проявляют 

взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно обмениваться 

необходимой информацией. 

Взаимному знакомству могут способствовать неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, 

анкеты, интервью и др. Причем инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут 

выступать не только педагоги, но и сами родители. 

Информация о воспитательных ресурсах детского сада может быть представлена как при 

непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 

консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной организации, органов 

управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, стендов, газет, журналов (устных, 

рукописных, электронных), публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 

систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией может 

происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо с помощью информационных писем 

(рукописных, электронных), семейных календарей, выставок детских работ и др. 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания детей 

 является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их взрослых. В этой связи, с 

одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-педагогическое просвещение и обучение 

родителей, которое может быть организовано в традиционных и нетрадиционных формах: собрания, 

конференции, семейные гостиные, «родительские университеты», консультирование, тематические 

встречи; организация тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых 

столов и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение самообразования 

родителей. С этой целью могут быть созданы различные родительские сообщества (семейные клубы, 

группы в социальных сетях и др.) и консультационные центры, организована библиотека, разработан 
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навигатор образовательных ресурсов для родителей, внедрены дистанционные формы самообразования 

(онлайн-консультации, вебинары и др.). При этом успешность педагогического сопровождения 

самообразования родителей во многом зависит от того, насколько педагоги сами обладают культурой 

саморазвития и самообразования, а также владеют необходимыми технологиями сопровождения 

родителей в их самообразовательной деятельности. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические работники 

дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно конструировать социальную 

ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей родители могут включаться в 

образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Дне Земли, благотворительных марафонах, в проектной деятельности, студийных 

детско-родительских занятиях, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в образовательный процесс свой 

опыт и жизненные ценности способствуют такие организационно-деятельностные формы 

сотрудничества, как создание общественных родительских организаций, проведение семейных мастер-

классов, создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материалов для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в 

подготовке тематических газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на интернет-сайте ДОО; помощь в 

подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фото-отчетом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др. 

Педагогический коллектив  делать акцент на качестве, востребованности у детей и их родителей форм 

взаимодействия. Взаимодействия с семьями воспитанников реализуется в соответствии с Планом работы 

с родителями (законными представителями) воспитанников структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной 

школы №5  имени Героя Советского Союза В.Ф.Кравченко городского округа Сызрань Самарской 

области, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования  «Детский сад №1»  

на 2023 -2024 учебный год.  

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Проектирование событий в ДОО реализуется в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в различных видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, опыт или эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими,  ровесниками, с  

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,  

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

социальные и спортивные акции, образовательный челлендж и пр.). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Планируемые и подготовленные педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физическому воспитанию), воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы дошкольной организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  
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Содержание воспитательных событий с детьми в дошкольной организации планируется педагогами 

исходя из текущей работы, в которой отражается время года, календарно - тематического планирования и 

владения детьми различным игровым и музыкальным репертуаром: 

Январь: 

11.01. День заповедников, Международный день спасибо 

12.01 День рождения  Ш.Перро 

24.01 Всемирный день снега 

Февраль: 

07.02. День зимних видов спорта в России  

08.02. День российской науки Международный день полярного медведя  

21.02 Международный день родного языка. День рождения А.Барто 

23.02. День защитника Отечества.  

Март: 

8.03. Международный женский день; 

18.03 - 20.03 День счастья.  День воссоединения Крыма с Россией; 

21.03. Всемирный день лесов 

21.03. Всемирный день поэзии 

27.03 Всемирный день театра. 

30.03 День рождения К.Чуковского 

Апрель: 

02.04 Международный день детской книги 

07.04 Всемирный   день здоровья 

12. 04.День космонавтики;  

22.04 Международный день защиты Земли 

30.04. День пожарной охраны 

Май: 

04.05. День Весны и труда 

05-10.05  День Победы  

24.05 День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1.06. День защиты детей;  

6.06. День русского языка. День рождения А.С.Пушкина 

12.06. День России; 

22.06.  День памяти и скорби.  

23.06 Международный олимпийский день 

Июль: 

07.07. Иван Купала  

08.07. День семьи, любви и верности 

30.07. Международный день дружбы 

Август: 

05.08.Международный день светофора 

12 08. День физкультурника; 

19.08 Всемирный день фотографии  

22.8.День Государственного флага Российской Федерации; 

27.08.День российского кино. 

Сентябрь: 

1.09. День знаний; 

09.09.Всемирный день красоты  

17.09. Всемирный день уборки  

25.09. День машиностроителя  

27.09.День дошкольного работника 

Октябрь: 

1.10.Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

04.10 Международный день животных  
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09.10 Всемирный день почты 

16.10. Всемирный день здорового питания 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4.11.День народного единства; 

10.11 Всемирный день науки.   

13.11  Синичкин день  

21.11 Всемирный день приветствий 

21.11Всемирный день телевидения 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30.11.День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3.12 День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

5.12 День добровольца (волонтера) в России; 

8.12  Международный день художника; 

9.12  День Героев Отечества;  

10.12 День прав человека 

12.12 День Конституции 

13.12 День медведя 

19.12. День вечнозелѐных растений  

31.12 Новый год. 

Воспитательный процесс в учреждении ориентирован на поддержку различных форм детского 

творчества, а так же сотворчества детей и взрослых.  Для всех участников образовательного процесса 

предоставляется возможность проявления творческой инициативы, поэтому традиционно проводятся:  

- творческие выставки, посвященные празднованию Дня города 

-Выставка творческих работ «Сызрань – частица Самарской губернии»;  

- фотовыставки по итогам летней оздоровительной работы «Летний отдых семьей»; 

- выставки – конкурсы «Зимние букеты»», «Бравые солдаты»;  

- смотр-конкурс «Лучший участок детского сада» (к летнему оздоровительному периоду); 

 - тематические выставки детских работ по временам года; 

- акции создают условия для приобретения социального опыта у ребенка и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка во всех  начинаниях. В дошкольной 

образовательной организации стало традицией  проведение акций для педагогов и родителей:  по 

благоустройству и художественному оформлению прогулочного участка группы  «Зимние забавы», 

«Посади дерево»; семейная акция дарения «Голубь мира». 

В каждом воспитательном событии педагоги учреждения  продумывают смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр.  

В дошкольной организации особое внимание придается задаче обеспечения эмоционального 

благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. Перед началом дня общей 

жизни группы, воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия 

(посредством игры, стихов с действиями, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день). Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 

ними своими планами, и принимает согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

Такая система организации воспитательного процесса позволяет оптимально интегрировать содержание 

работы, рационально спланировать формы взаимодействия сотрудников детского сада с детьми и их 

родителям. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках которой возможно 
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решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в 

течение всего времени пребывания  

ребёнка в ДОО. 

К основным видам 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 музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 

выставок; 

-игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 -демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды учреждения  

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 социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

-компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

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. 

Вся среда учреждения  гармонична и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППC мы ориентируемся на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 

Учреждение имеет опыт социального партнерства с различными организациями и учреждениями 

социума. Взаимодействие учреждения  с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

образования, науки и культуры, с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие каждого из 

партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 

интересов друг друга, соблюдение законов и других нормативных актов. Это создает благоприятные 
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возможности для обогащения деятельности в детском саду, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами школ, детскими садами, библиотекой. 

Среди наших постоянных партнеров: 

«Краеведческий музей г.о. 

Сызрань 

Развитие духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса, повышение интереса к культуре своего 

народа, родного города, края  

МБУ ДО «Детская школа 

искусств № 3» г.о. Сызрань 

Участие педагогов музыкальной школы в ознакомлении детей с 

музыкальными инструментами, разными жанрами музыки,  

создание в учреждении «Музыкальной гостиной»  

Филиал библиотеки №14  Приобщение детей и родителей к мировой  

художественной литературе, через ознакомление с творчеством 

детских писателей  

ВУНЦ ВВС «ВВА» Воспитание патриотизма, ознакомление с профессиями военных. 

ДК «Авангард» Взаимодействие с целью ознакомления наших детей с родным 

краем, его историей, обитателями, живой и неживой природой  

ОГИБДД МУ МВД России  

«Сызранское» 

Взаимодействие с инспекторами по изучению  

правил дорожного движения с целью профилактики травматизма и 

безопасности детей  

Детская поликлиника  Повышение качества медикосоциальных условий развития ребенка 

в ДОУ, разработка физического стандарта развития детей.  

Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся 

нарушений в здоровье каждого  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

-участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного 

образования; 

-проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 

 и акций воспитательной направленности; 

-реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

2.1.2.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном  контексте означает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые 

по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В 

одних и тех же условиях последние существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных 

выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным 

опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты.  

Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 

предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку 

направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, 
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формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о 

свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и педагогического 

воздействия и взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов учреждения, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

старший воспитатель:  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта учреждения информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

-организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности  

педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; -развитие 

сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Процесс реализации воспитательного процесса в СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрань 

осуществляется на основе правовых документов.   

1. Конституция Российской федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4.  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «Об 

образовании Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

 образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013. № 1155.  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г».  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р.  

7. Практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  

8. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. – 2-е изд. – М.:  

ООО «Русское слово – учебник», 2021 – 112 с.  

Локальные акты и приказы:  

- Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрань  

-Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрань.  
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-Приказ «Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрань»  

-Договор о сотрудничестве между МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» и СП «Детский сад №1» 

ГБОУ СОШ №5 г.Сызрань».  

-Договор о сотрудничестве между ГБУ ЦППМСП "Центр диагностики и консультирования" г.о.Сызрань 

Самарской области и СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г.Сызрань».  

-Договор о сотрудничестве между МБУ  «Центральная библиотечная система г.о. Сызрань» и СП 

«Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрань».  

-Договор о сотрудничестве между МБУ ДО «Детская школа искусств №3» и СП  

«Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г.о. Сызрань».  

 Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1)направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2)формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе  

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3)создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их 

здоровья и эмоционального благополучия; 

4)доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5)участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 

Воспитанники с ОВЗ в СП «Детский сад №1» ГБОУ ООШ №5 г. Сызрани традиционно включаются во 

все воспитательно-образовательные события учреждения: праздники, развлечения, проекты, встречи с 

социальными партнерами. Кроме того, воспитанники данных групп активно включены в процесс 

технического творчества по программе «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», где 

большое внимание уделяется знакомству с различными достижениями России в области науки и техники, 

инженерными профессиями, а также космической отраслью, что является особенностью Самарского 

региона.  

2.1.2.5. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Одним из  приоритетных направлений в деятельности образовательного учреждения по Программе 

воспитания является углубления задачи по патриотическому воспитанию дошкольников, по направлению 

«историко-краеведческое воспитание». Методической основой для реализации данного направления в 

ДОО служит «Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»  под  

ред. О.В. Дыбиной.- Ульяновск: Изд. Качалин А.В.-2014г.,  интегрируя в  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». Программа реализуется в старших и подготовительных к 

школе группах педагогами ДОО (воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог, учитель-логопед)  по направлениям обучения, интегрируя в НОД. 

Цель «Программы патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»: 
формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе историко-краеведческого воспитания. 

Задачи: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его особенностях, 

истории и культуре, знаменитых людях Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения 

родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине. 
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Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и требований к поведению 

личности в современном мире. 

Принципы построения образовательного процесса на основе «Программы патриотического 

воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

– ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания педагога 

к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, 

обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, красоте, здоровью; 

– субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию 

способности ребёнка осознавать своё «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои 

действия; 

– принятие ребёнка как данности — принцип, определяющий признание за  

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение 

уважения к личности каждого ребёнка вне зависимости от его успехов, развития, положения, 

способностей; 

– соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления личности 

(закон золотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения воспитательного 

вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого» (по Б. М. Би Баду); 

– субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных  

отношений, выбор приёмов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающих 

интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

– природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что выбор 

форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться «естественными 

основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в 

каждом возрастном периоде происходит приобщение ребёнка к культурным ценностям; 

– разнообразие приёмов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающее 

включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с различными типологическими 

и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных аспектов культуры 

безопасности; 

– учёт объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к активности, 

самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

– построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять компоненты 

педагогической системы в соответствии с данными обратной связи; 

-с учётом социального развития каждого ребёнка на основе устойчивой обратной связи воспитательной 

деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных 

контактов; 

– построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

 потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной 

траектории развития и взросления личности; -создание мотивации активности, условий для 

самоопределения в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами для 

амплификации развития дошкольников; 

– обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений; 

– взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных  

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

Программы построены в соответствии с принципами развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, на основе системно-деятельностного подхода. Предполагается совместная с дошкольниками 

разработка индивидуальных программ развития, системы самостоятельной постановки целей и задач, 

самостоятельного отслеживания воспитанниками своих результатов. Важным принципом является 

доступность предлагаемых детям форм работы, возможность успешного участия в них, самостоятельное 

отслеживание своих успехов и причин временных неудач. 

 Системно-деятельностный подход к развитию личности: развитие личности происходит в 

разнообразных видах деятельности  

Личностно-ориентированный подход: создание условий для самоопределения, саморазвития, 

самоосуществления личности дошкольника Принципы:   
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Принцип системности  

Ориентация на многообразие форм реализации поисково-исследовательской деятельности  

Ориентация на использование средств познания (пособий, схем, карт, оборудования интеллектуального 

содержания)  

Принцип развития и саморазвития   

Принцип «Развивающейся интриги»  

Принцип формирования творчества на всех этапах развития ребенка 

   Значимые для разработки и реализации Программ 

«Программа патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» характеристики  детей 

старшего дошкольного возраста (5-7лет) 

Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя  

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —формируется 

возможность саморегуляции. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм, как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее  симпатичен, с друзьями. В 5—6 лет у ребёнка формируется 

система первичной гендерной идентичности. Дошкольники оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других 

видах деятельности. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

Окружающем  (о родном городе, о обычаях и традициях русского народа, о народных играх, ремеслах). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

расширить знания и представления о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком  

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

 самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной  

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей города, страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. 

Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко их 

различать. Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война, народные праздники и традиции и др. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес  
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к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В этом возрасте 

важно привить любовь к русским народным сказкам, былинам.  

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между  

собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

Планируемые результаты освоения  Программы  «Я живу на Самарской земле»  

для детей от 5 до 6 лет: 

У ребенка начинают формироваться первичные представления о истории  

г.Сызрани, о памятниках архитектуры, знаменитых людях родного города. 

Ребенок знакомится с обычаями и традициями народов Поволжья, проявляет 

интерес к фольклору, национальным костюмам. Ребенок активно участвует в народных праздниках, 

проводимых в детском саду.  Интересуется историей родного города и  Самарской области. 

для детей от 6 до 7 лет: 

У ребенка сформированы первичные представления о истории г. Сызрани и Самарской области, о 

памятниках архитектуры, знаменитых людях родного города и Самарской области. Ребенок имеет 

представление о народах Поволжья, проявляет интерес к традициям, фольклору, национальным 

костюмам, играм. Ребенок испытывает чувство сопричастности к традиционным праздникам, событиям 

города и Самарской области. Стремится к познанию исторических фактов родного города и Самарской 

области. 

Система педагогической оценки индивидуального развития детей (Педагогическая диагностика) 

-педагогическая оценка индивидуального развития по Программе  «Я живу на Самарской земле» для 

детей от 6 до 7 лет  проводиться в группе или индивидуально в соответствии с «Диагностикой основ 

патриотизма в старшем дошкольном возрасте» // Науч. Рук. О.В.Дыбина – Тольятти: Касандра,2014г. 

Методическая литература  

1. Программа  «Я живу на Самарской земле» для детей от 6 до 7 лет  Науч. Рук. 

О.В.Дыбина – Тольятти: Касандра,2014г.; 

1 

2.  «Диагностикой основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте» // Науч. Рук. 

О.В.Дыбина – Тольятти: Касандра,2014г.; 

1 

3 Концепция патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007)  

4 И. В. Петрова, Т. Д. Стульчик «Нравственное воспитание в детском саду», Мозаика-

синтез, Москва, 2008 г 

4 

5 Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России», Москва, 2008 г. 2 

6 М. Д. Маханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», Сфера, 

Москва, 2009 г 

2 

7 Н. В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников», МЦГЛ, 2004 г. 1 

8 Т. А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 

5-10 лет», М. : ТЦ Сфера, 2008 г. 

2 

9 «Всеобщая декларация прав человека». Права ребенка: Основные международные 

документы, М., 1992 г. 

1 

10 «С чего начинается Родина? » под редакцией Л. А. Кондречкиной, МТЦ, Сфера, 2003 г. 1 

11 Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П.Попова «Система 

патриотического воспитания в ДОУ» , УЧИТЕЛЬ, 2007 

1 

12 Т.А.Шорыгина «Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны» СФЕРА, 2011 2 

13 Е.К.Ривина «Герб и флаг России», АРКТИ,2003 2 

14 «Наша Родина» Н.Ф.Виноградова, С.А.Козлова, М.:Просвещение, 1984 (Методическое 

пособие и хрестоматия) 

1 

15 «Народная культура и традиции», В.Н.Косарева, УЧИТЕЛЬ, 2012 1 

16 «Стены древнего Кремля», Е.М.Егоров, О.Н.Тихомиров, МАЛЫШ, 1985 1 

17 «Самая главная площадь», Л.Колодный, ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 1985 1 

Работа по направлению, выбранному  частниками образовательных отношений, проводится по 

Перспективному плану реализации Программы патриотического воспитания дошкольников  «Я живу на 

Самарской земле» с воспитанниками государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №5 города Сызрани Самарской области 
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структурного подразделения,  реализующего основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования - «Детский сад» на 2024-2025 уч.г. 

№ Месяц  Мероприятия,  

 учебная задача 

Материал 

1. Сентябрь 

2 неделя 

Занятие 2 

1. Экскурсия «Мой родной город Сызрань». 

Задача: упражнять в ориентировке на плоскости, 

пользуясь планом. 

Карта-план города Сызрань 

Сентябрь 

4 неделя 

Занятие 4 

2. Дидактическая игра «Мы строители».  

Задача: упражнять детей в постройке из 

геометрических фигур многоэтажных домов для 

нового микрорайона в г. Сызрани. 

Набор геометрических фигур по 

количеству детей, изображения 

многоэтажных домов. 

2. 

Октябрь 

2 неделя 

Занятие 6 

1. Дидактическая игра «В Сызранском порту». 

Задача: упражнять детей в умении измерять и 

сравнивать вес предметов с помощью чашечных 

весов. 

Чашечные весы, набор 

предметов для взвешивания. 

Октябрь 

3 неделя 

Занятие 7 

2. Дидактическая игра «По улице нашей машины 

спешат». 

Задача: упражнять детей в сравнении количества 

грузовых и легковых автомобилей, сортировке по 

цветам и признакам. 

Набор игрушечных 

автомобилей. 

3. 

Ноябрь 

1 неделя 

Занятие 9 

1. Физминутка «Мой город». 

Мы по Сызрани шагаем (шаг на месте) 

То, что видим, называем: 

Светофоры и машины (поворот головы влево) 

Ярмарки и магазины (поворот вправо) 

Скверы, улицы, мосты 

И деревья, и кусты! (Потянулись вверх — присели) 

. 

Ноябрь 

4 неделя 

Занятие 12 

2. Дидактическая игра «Собери паззл». 

Задача: упражнять детей в собирании паззла с 

изображением герба города Сызрань. 

Разрезные картинки с 

изображением герба города 

Сызрани 

4. 

Декабрь 

2 неделя 

Занятие 14 

1. Дидактическая игра «Расставь по высоте». 

Задача: упражнять детей в сравнении по высоте 

силуэтных изображений известных зданий города 

Сызрани.  

Силуэтные изображения зданий 

(Сызранский Кремль, 

Краеведческий музей, 

Выставочный зал, Кинотеатр 

«Улица», Драматический театр 

им. А.Н. Толстого, Особняк 

Стерлядкина, Усадьба 

Сыромятниковых, Вознесенский 

мужской монастырь, Успенская 

церковь, Казанский собор). 

Декабрь 

3 неделя 

Занятие 15 

2. Дидактическая игра «Дешифровщик». 

Задача: упражнять детей в расшифровывании, 

загаданного в математических примерах, слова 

«Сызрань». 

Карточки с зашифрованным 

словом по количеству детей. 

5. 

Январь 

2 неделя 

Занятие 17 

1. Дидактическая игра «Многоквартирный дом» 

Задача: упражнять детей в сравнении количества 

квартир в многоэтажных домах города Сызрани по 

фотографиям. 

Фотографии многоквартирных 

домов города Сызрани, набор 

цифр и математических знаков 

сравнения «>», «<» и «=». 

Январь 

3 неделя 

Занятие 18 

2. Дидактическое упражнение «Соедини по 

порядку». 

Задача: упражнять детей в соединении точек по 

порядку от 1 до 20, получив силуэт Сызранского 

кремля. 

Карточки с заданием по 

количеству детей. 
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6. 

Февраль 

1 неделя 

Занятие 20 

1. Дидактическое упражнение «Что привёз поезд 

на Сызранский вокзал?». 

Задача: формировать у детей умение составлять 

математические задачи на сложение и вычитание. 

Иллюстрации вагонов поезда с 

разным грузом, набор цифр и 

математических знаков «+», «-» 

и «=». 

Февраль 

4 неделя 

Занятие 23 

2. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Задача: упражнять детей в узнавании на 

фотографиях достопримечательностей города 

Сызрани в разное время года. 

Фотографии 

достопримечательностей города 

Сызрани в разное время года. 

7. 

Март 

1 неделя 

Занятие 24 

1. Дидактическая игра «Составь узор». 

Задача: упражнять детей в составлении 

ритмического узора из геометрических фигур для 

украшения платочка для мамы. 

Набор геометрических фигур по 

количеству детей. 

Март 

2 неделя 

Занятие 25 

2.Физминутка «Мой город». 

Утром рано мы встаём, 

(поднять руки вверх и опустить через стороны) 

Город Сызрань за окном. 

(показать руками на окно) 

Он проснулся, он живёт, 

(руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Нас на улицу зовёт. 

(ходьба на месте) 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

(поднять руки вверх и опустить) 

Далёкие и близкие, 

(вытянуть руки и приблизить к себе) 

Деревянные, панельные, кирпичные, 

(передвигать одной рукой как будто бы считаем) 

Вроде бы обычные. 

(развести руками) 

Мы живём, мы растём 

В нашем городе родном. 

(постепенно подняться на носки с поднятыми 

руками и принять и. п.) 

 

8. 

Апрель 

2 неделя 

Занятие 29 

1. Дидактическая игра «Узнай космонавта». 

Задача: упражнять детей в разгадывании 

математического ребуса, в результате которого 

получится фамилия Сызранского космонавта М.Б. 

Корниенко. 

Карточки с математическим 

ребусом по количеству детей. 

Апрель 

3 неделя 

Занятие 30 

2. Дидактическая игра «Сызрань – город пяти 

рек». 

Задача: упражнять детей в сравнении длин рек 

(Волга, Кубра, Крымза, Сызранка, Кашпирка) по 

плану города Сызрани, используя условные мерки.  

Карта-план города Сызрани с 

протекающими реками, 

условные мерки. 

9. 

Май 

1 неделя 

Занятие 32 

1. Дидактическая игра «Клумба». 

Задача: упражнять детей в составлении узора из 

геометрических фигур для украшения клумбы рядом 

со своим домом. 

Набор геометрических фигур по 

количеству детей. 

Май 

4 неделя 

Занятие 35 

2. Считалка «Мой любимый город Сызрань». 

Задача: разучить с детьми считалку о 

достопримечательностях родного города. 

 

Люблю по Сызрани гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. 
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Кремль - РАЗ, Вокзал – ДВА, 

ТРИ – Монастырская гора, 

ЧЕТЫРЕ – к Театру подойду. 

ПЯТЬ – по Набережной пройду. 

ШЕСТЬ – к Ревякину схожу 

Дом купца там погляжу. 

СЕМЬ – Казанский наш собор, 

Как красив его убор! 

ВОСЕМЬ – Выставочный зал 

ДЕВЯТЬ – Стадион «Кристалл». 

ДЕСЯТЬ – к Вечному огню 

Цветы на праздник возложу! 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы образования в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

-предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки и др.); 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

 -ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; 

-двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные 

игры); 

-игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); 

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

 -изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает 

цветы из лейки и др.); 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

-игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.); 

-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 ребенка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и  

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 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 образования педагог может  
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использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка с 

объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

 -репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные;  

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

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

-игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

-коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

 -познавательно-исследовательскойиэкспериментирования(натуральныепредметыи оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

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

иллюстративный материал); 

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

-продуктивной(оборудованиеиматериалыдля лепки,аппликации,рисованияи конструирования); 

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы образования. Вариативность форм, 

методов и средств реализации Программы образования зависит не только от учета возрастных 

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог учитывает субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных 
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 образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении 

задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2. 3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития 

В ДОО обучаются воспитанник с ОВЗ в 2 группах компенсирующей направленности для детей с ТНР и в  

2 группах комбинированной направленности, где обучаются дети с ТНР и воспитанники с нормой 

развития. В данных группах реализуются АОП для детей с ТНР (5-6 лет, 6-7 лет). 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

KPP и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с OB3 

и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

KPP объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. KPP в ДОО 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя- логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 

Программа KPP ДОО в соответствии с ФГОС ДО включает: 

-план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

-рабочие программы  KPP с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

 различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

Методическийинструментарий дляреализациидиагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач программы KPP. 

Задачи KPP на уровне ДО: 

-определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 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 или 

психолого- педагогического консилиума образовательной организации (далее — ППK); 

-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. 

KPP организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

-на основании результатов психологической диагностики;  

-на основании рекомендаций ПМПК. 

KPP в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий.  

Содержание KPP для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций ПМПК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся 

для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1)нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2)обучающиеся с ООП: 

-с OB3 и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством  
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Российской Федерации; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского 

заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети);  

-часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к 

большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной 

адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

3)дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

4)обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, 

завышенный уровень притязаний). 

KPP с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно- развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

KPP строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание KPP на уровне ДО. 

В районе создана служба центр диагностики и коррекции (ЦДК), которая сотрудничает с учреждением, 

осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели и медицинские работники – медсестра ДОО и врач педиатрического отделения 

поликлиники. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

В содержание KPP на уровне ДОО: 

Диагностическая работа включает: 

- 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 OB3, 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 психолого- педагогических проблем в их 

развитии; 

-выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 

неблагоприятных факторов социальной среды и рисков системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых  
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условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

KPP включает: 

-выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (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 PППC 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,  

сихотравмирующих обстоятельствах при условии информирования органов 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 KPP с 

ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам обраsовательных 

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 OB3, трудностями в обучении и 

социализации; 

-проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных категорий 

обучающихся, в том числе с OB3, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация KPP с обучающимися с OB3 и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. KPP с обучающимися с OB3 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. 

KPP с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие 

дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе 
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часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после 

заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношения ведущего вида 

деятельности — сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

Направленность KPP с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

-коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; 

-снижение тревожности; 

-помощь в разрешении поведенческих проблем; 

-создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Включение чacтo болеющих детей в программу KPP, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППK по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность KPP 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 KPP, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППK по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направленность KPP с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на 

дошкольном уровне образования: 

-развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

-формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

-коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую 

языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку.  

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организации 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осуществляться в контексте 

общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, 

личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу KPP может быть 

осуществлено на основе заключения ПМK по результатам психологической диагностики или по запросу 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, имеющие проблемы с  
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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 KPP 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 KPP, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПМПК по 

результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в 

рамках обозначенной темы. целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание учреждения  введены: 

Название должности Штатные единицы Человек 

Учитель- логопед 5 2 

Воспитатель 10,75 6 

Педагог - психолог 1 1 

Музыкальный руководитель 1 2 

Инструктор по физической культуре 0,5 1 

Дефектолог 0,1 - 

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации, обеспечивающего интегрированное образование. 

В связи с этим в ДОО выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития: 

7. Искаева Е.Н., 

воспитатель 

ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров при 

Призидиуме ФРО»  

 «Дошкольное образование и 

специфика реализации 

программ дошкольного 

образования во взаимосвязи с 

обновлёнными ФГОС -21 

начального и общего 

образования. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ»- 144 час. 

2022г. 

 

 ГАУ ДПО СО ИРО    «Изготовление буктрейлера 

как современного 

образовательного средства 

формирования интереса к 

чтению у детей дошкольного 

возраста» - 36 ч. 

15.05.- 26.05.2023 
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Образовательный центр «ИТ-

перемена» 

 

«Организация 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» -72 час. 

2024г. 

 

Образовательный центр «ИТ-

перемена»  

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС-72 час. 

2025г. 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы учитель -логопед в учреждении использует 

Адаптированную образовательную программу логопедической работы по преодолению ОНР.  

Материал для реализации программы систематизирован по следующим разделам:  

1. Развитие речи и коррекция её недостатков.  

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования.  

3. Демонстрационные материалы по лексическим темам.  

4. Подготовка к обучению грамоте. 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

Реализация деятельности «Коррекционно – образовательной» (логопедической) службы осуществляется 

в соответствии с учебным планом; в совместной деятельности учителя-логопеда и детей; 

самостоятельной деятельности детей; совместной деятельности с семьей; занятия проводятся учителем-

логопедом ежедневно в первой половине дня через коррекционно – индивидуальные занятия. Учебный 

год в группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, 

май. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОНР проводятся: коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 25- 30 минут,  по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-

логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 

тематическое планирование. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность 

и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании подгрупп 

учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения. Продолжительность подгрупповых занятий: не более 30 минут (подготовительная 

группа); не более 25 минут (старшая группа), перерыв между занятиями - 10 минут. Продолжительность 

индивидуальных занятий 10 – 15 минут. Индивидуальные занятия составляют существенную часть 

работы логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

Индивидуальная рабочая программа развития ребенка составляется логопедом на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальной программе развития отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР при построении системы коррекционной 
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работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с 

ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по 

разделам программы. 

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий речевого 

развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого, 

познавательного, физического, художественно – эстетического развития дошкольника с ОНР. Все 

специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный 

интегрированный календарно – тематический план, способствует логопедизации режимных моментов и 

занятий, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в 

школе. Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей.  

Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, 

консультации, тренинги, деловые игры, семинары – практикумы, круглые столы, анкетирование, 

просмотр и анализ открытых занятий и др. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями. Образовательное 

учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство. Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество ДОО с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с ОВЗ (поликлиника МУЗ 

ГБ №1); 

- сотрудничество ДОО со средствами массовой информации (газета «Маленькая Сызрань», а также с 

негосударственными структурами, организациями родителей с ОВЗ); 

- сотрудничество ДОО с родительской общественностью. 

Воспитатели групп компенсирующей направленности 

Направления работы: 

- создание доброжелательной и терпимой обстановки в детском коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений; 

- реализация коррекционных и развивающих задач с учетом структуры дефекта; 

- разработка индивидуальной образовательной программы совместно с педагогами СП; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и социальной адаптации ребенка. 

Содержание работы: 

- проводит диагностику; 

- проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу, способствующую 

включению ребенка в совместную деятельность со взрослыми и детьми; 

- проводит индивидуальную коррекционно-развивающую работу по заданиям специалистов; 

- проводит консультативную работу с семьей. 

Совместная деятельность отражена в Планах совместной деятельности специалистов ДОО. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда так же  

является важным условием  реализации Программы. В  СП «Детский сад №1»  ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани. Она  обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  В СП «Детский сад №1»  ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.   
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Имеется кабинет коррекционного обучения, включающий необходимое для логопедической работы с 

детьми оборудование и материалы: настенные зеркала, индивидуальные зеркала, пособия для 

логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр.   

Средства обучения, воспитания, коррекции детей с ТНР 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные  ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), в том числе доски 

Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки  Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, 

экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» 

и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные 

пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 

отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

экспериментиро

вания 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

 Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, 

с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и развивающие 

программы. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Цели: 

1. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

2. сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

3. формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

4. обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

идеятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических ифизиологических 

особенностей; 

5. создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

6. повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи: 

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

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); - создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- 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, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 

рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными особенностями 

детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Для успешной реализации Программы должны обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
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общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка ДОО и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. Для 

получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются 

необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого - педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

С целью развития игровой деятельности педагоги умеют: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра и развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

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

включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно - двигательное, обонятельное, вкусовое. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, направлено на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность планируется на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям 

сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ педагоги 

опираются на сохранные анализаторы, используют принципы наглядности, от простого к сложному. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений продумывается 

объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 

в) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в ДОО 

Методические материалы 

№ 

п/п  

Наименование Коли-чество 

Дошкольный возраст 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Нищева Н.В. Составляем и решаем задачки. Перекидные странички.- СПб, 

Детсво – Пресс, 2017 г. 

1 
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2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений.Изучаем состав числа. 

Перекидные странички- СПб, Детство – пресс, 2017 

1 

3. Нищева Н.В. Развитие матаматических представлений у дошкольников с ОНР (с4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). – СПб, Детство –Пресс, 2015 г. 

1 

4. Нищева Н.В.рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., Детство – Пресс, 2015 

1 

5. Нищева Н.В..Рабоча тетрадь для развиия математических предсатвлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) - СПб, Детство – пресс, 2014 

1 

6. Нищева Н.В. Считайка 10. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников. - СПб, Детство – пресс, 2013  

1 

7. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах Серия: Библиотека журнала "Дошкольная педагогика" 

Автор/составитель: Нищева Н.В. Издательство:Детство-Пресс-2019г. 

1 

8. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск 27 Серия:Оснащение 

педагогического процесса в ДОУ Автор/составитель:Нищева Н.В 

Издательство:Детство-Пресс – 2012г. 

1 

9. Изучаем состав числа. Перекидные странички Издательство: Детство-Пресс 

Серия: Развитие математических представлений. тАвтор/составитель: Нищева 

Наталия Валентиновна – 2017г. 

1 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

В ходе коррекционной работы организуются: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные  

коррекционно-развивающие занятия. 

 Цель Проведение 

Групповое 

коррекционное 

занятие 

(логопедическое) в 

структуре 

специальных 

условий созданных 

для детей с ТНР 

1. Формирование лексико-

грамматических средств языка. 

2. Формирование фонематического 

слуха и восприятия. 

3. Формирование 

звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте. 

4. Развитие  связной речи. 

Проводятся в утренние часы 3 раза в 

неделю. Длительность в старшей группе 

составляет  20 - 25 минут. Длительность в 

подготовительной группе составляет  30 

минут. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

1. Развитие понимания речи.  

2. Формирование правильного 

произношения.  

3. Формирование фонематического 

восприятия и слуха.  

4. Закрепление навыка правильного 

произнесения слов различной 

слоговой структуры.  

5. Осуществление контроля над 

внятностью, выразительностью, 

темпом и ритмом речи.  

6. Подготовка к усвоению 

элементарными навыками звукового 

анализа и синтеза.  

7. Расширение словарного запаса; 

формирование практических 

навыков словообразования и 

словоизменения.  

8. Обучение самостоятельному 

рассказыванию. Составление 

различных видов рассказа. Обучение 

Проводятся согласно циклограмме учителя 

– логопеда. Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия с 

одним ребенком 15 – 20 минут. 

Индивидуальная работа логопеда 

проводится как дополнительная работа к 

подгрупповым занятиям для пополнения 

речевой практики каждого ребенка, также 

на индивидуальных занятиях логопед 

проводит работу по постановке 

звукопроизношения, развитию 

фонематического анализа и синтеза, 

развитию слоговой структуры. Работа 

проводится в соответствии с календарно-

тематическим планированием 

коррекционной работы учителя-логопеда 
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ведению диалога.  

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития  

детей. Индивидуальные занятия проводятся не реже 2-3 раз в неделю. По мере формирования 

произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. 

Продолжительность индивидуального занятия с каждым ребенком – 20 минут. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатывается индивидуальная образовательные 

программа. 

Индивидуальную образовательную программу разрабатываю: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке индивидуальной образовательной программы учитываются следующие принципы: - 

принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах 

помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной программы - должны соответствовать 

условиям реализации ФОП ДО, ФАП ДО, образовательной программе дошкольного образования 

учреждения и ФГОС ДО.  

 

2.4.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.4.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

При реализации программы учитывается следующая специфика условий осуществления 

образовательного процесса:  

- климатические особенности:  
При проектировании содержания Образовательной программы учитываются особенности региона, к 

которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОО.  

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм;  

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний период 

планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. На непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными 

дляСамарской области (ледоход на Волге и др.). В художественно-творческой деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

- Национально-культурные –  
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При организации образовательного процесса в ДОО учитываем реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, несмотря на то, что процент таких детей мал.  Дети рассматривают альбомы 

с костюмами разных национальностей, знакомятся с литературой разных народов, национальными 

орнаментами, блюдами. Но основная работа ведется работа по Народному календарю. Отмечаются 

праздники – «Святки», «Масленица», изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и 

т.д. 

- социокультурные, демографические 

Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла необходимость более полной 

работы с этими семьями. В ДОО организуют «Круглые столы», консультации для одиноких мам. 

Прилегающий к структурному подразделению микрорайон представлен широким спектром учреждений 

культуры и образования -  МБОУ ДПО «Детская школа искусств» № 3, филиал ВУНЦ ВВС «ВВА»,  

МБУ «Центр спортивных сооружений», филиал Детской библиотеки № 14. 

Образовательные области Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания  

Познавательное развитие Занятия,  

Совместная деятельность педагога 

с детьми, 

Самостоятельная деятельность 

Содержание  программы 

реализуется в различных видах 

детской  деятельности. 

Природа родного края (Самарской области): 

любовь и бережное отношение к природе, 

любознательность, познавательный интерес, 

основы экологической культуры. 

 

2.4.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений. 

Направление 

развитие  

Наименование 

авторской или 

парциальной 

программы  

Авторы  Выходные данные Краткая характеристика программы 

Познавательн

ое развитие 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева 

Учебное пособие. 

Самара: Вектор, 

2018г. 

Программа «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» - это 

одновременно и обучение, и детское 

техническое творчество, и развитие 

комплекса компетенций для успешной 

социализации, позволяющих 

ориентироваться в условиях 

современного мира, это возможность для 

детей реализовывать свои игровые 

интересы, потребности в 

самостоятельности и самореализации. 

2.4.3. Сложившиеся традиции Организации  

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. В соответствии с основными 

принципами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей) в нашей образовательной организации, важное место 

отводится совместному проведению русских традиционных праздников, национальных праздников, 

памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и совместно с родителями воспитанников 

планируют проведение таких событий. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет нам органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Тематическое планирование может быть изменено ввиду  

изменяющихся сезонных особенностей и календарных дат: 

Для группы раннего возраста  общеразвивающей направленности 
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месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Наше лето День красоты Наш детский 

сад 

День Дошкольного работника. 

Наша группа 

Моя семья. 

День машиностроителя. 

октябрь Хочу – не хочу Осень. Международный день 

животных. 

Всемирный день почвы. 

Урожай. 

  

Вкусно – не вкусно  

ноябрь Посуда Мебель Дом Домики животных 

декабрь Холодно – горячо  Свет и темнота  Чего не надо бояться Праздник 

январь КАНИКУЛЫ Вещи  Зима  Автомобили  

февраль Любимые занятия Работа Доктор, пожарный Дружба 

март Поездка  Помощь  Спорт  Летает – не летает  

апрель Плавает – не плавает  Погода  Международный день защиты 

Земли . 

На земле и под землёй  

На воде и подводой  

май Город  Весна.  День Весны и труда. Мусор  Путешествие  

июнь Деревня Лето Наша группа Детский сад 

июль Моя семья Хочу – не хочу Вкусно – не вкусно Домики животных 

август Посуда Мебель Вещи Любимые занятия 

Для дошкольных  групп общеразвивающей направленности 

2 младшая группа  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь День знаний. 

«Детский сад» 

День красоты. «Среда 

обитания. Животные леса» 

«Свойства воздуха» «Фрукты и овощи» 

октябрь «Сезонные изменения в 

природе» 

 

Всемирный день почвы. 

 «Времена года.  

Осень» 

Международный день животных. 

«Среда обитания. 

Жилища животных» 

«Перелетные и зимующие 

птицы» 

ноябрь «Дикие животные» «Домашние животные» «Транспорт» «Мебель» 

декабрь «Домашние питомцы». «Одежда и обувь» «Игрушки» «Праздники» 

январь КАНИКУЛЫ Всемирный день снега. 

«Времена года. Зима» 

День заповедников 

«Зимующие птицы» 

«Свойства воды». 

февраль «Детский сад»  «Части суток» «Дома и здания» «Посуда» 

март «Праздники». 

Международный женский 

день 

«Комнатные растения» «Свойства воды» «Свойства бумаги» 

апрель Международный день защиты 

Земли «Сезонные изменения в 

природе» 

«Свойства камней» «Части суток» Международный день 

детской книги  

«Книги» 

май День Весны и труда. «Деревья 

и кустарники» 

«Свойства песка» «Растения огорода и цветника» «Сезонные изменения в 

природе» 

июнь Детство в России (День 

защиты детей) 

Россия- родина моя (день 

России) 

Насекомые и пауки                  Красная книга Самарской 

области 

июль В огороде и в саду я 

помощником расту 

 

Семейные традиции (День 

семьи, любви и верности) 

Полевые цветы                      Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по России  

(народные промыслы) 

В здоровом теле, здоровый 

дух  (Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья) 

Я горжусь своей губернией 

 ( природа Самарской области ) 

Правила дорожного 

движения                 

Средняя группа  

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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сентябрь День знаний. 

«Детский сад» 

«Ягоды, фрукты»  «Свойства воздуха» День красоты. «Среда 

обитания. Животные 

леса» 

октябрь День пожилого 

человека. 

«Сезонные изменения в 

природе» 

Всемирный день 

почвы. 

 «Времена года.  

Золотая  

Осень».  

Международный день 

животных. «Дикие звери и 

птицы» 

«Домашние животные 

и питомцы»  

ноябрь  «Времена года.  

Поздняя  

Осень» 

«Инфраструктура 

ближайшего 

окружения» 

«Транспорт» «Мебель» 

декабрь «Растения и животные 

уголка природы». День 

вечнозелёных растений 

«Инфраструктура 

ближайшего 

окружения»  

«Игрушки» «Праздники» 

январь КАНИКУЛЫ Всемирный день 

снега. 

 «Времена года. Зима 

«Свойства воды»  День заповедников 

 «Животные в зимний 

период» 

февраль «Сезонные изменения в 

природе». День зимних 

видов спорта.  

«Части суток» 

 

«Праздники» 

День защитника отечества 

. 

«Посуда» 

март «Комнатные растения» Всемирный день 

театра. 

«Достопримечательно

сти родного города» 

«Времена года. Ранняя 

весна» 

«Одежда и обувь» 

 

апрель Международный день 

защиты земли. 

 «Сезонные изменения 

в природе» 

«Дома и здания» 

 

«Разнообразие животных» 

 

«Свойства природных 

материалов» 

май День Весны и труда. 

«Родная страна. 

Праздники» 

«Времена года.  

Поздняя весна» 

«Декоратив-ные 

растения» 

«Времена года. Лето» 

июнь Детство в России (День 

защиты детей) 

Россия- родина моя 

(день России) 

Насекомые и пауки                  Красная книга 

Самарской области 

июль В огороде и в саду я 

помощником расту 

 

Семейные традиции 

(День семьи, любви и 

верности) 

Полевые цветы                      Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по России  

(народные промыслы) 

В здоровом теле, 

здоровый дух  

(Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь своей 

губернией 

 ( природа Самарской 

области) 

Правила дорожного 

движения                 

Старшая группа  комбинированной направленности 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь День знаний. «Времена 

года. Лето» 

День красоты. 

«Природные 

сообщества. Луг» 

«Времена года. Осень» «Охрана природы. 

Красная книга» 
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октябрь «Рукотворный мир. Из 

истории одежды, 

обуви, головных 

уборов» 

Всемирный день 

здорового питания. 

«Продукты питания. 

Хлеб» 

«Рукотворный мир. Из 

истории домов и зданий» 

«Природные 

сообщества. Лес» 

ноябрь «Рукотворный мир. Из 

истории мебели» 

«Продукты питания. 

Разнообразие 

продуктов» 

«Рукотворный мир. Из 

истории посуды и 

кухонных бытовых 

приборов» 

«Явления природы. 

Части суток» 

декабрь «Рукотворный мир. Из 

истории транспорта» 

«Времена года. Зима». 

День художника 

«Продукты питания. 

Праздничные блюда» 

«Явления 

общественной жизни. 

Праздники» 

январь КАНИКУЛЫ День заповедников 

«Живая природа. 

Животные и растения 

холодных стран» 

Всемирный день 

снега.«Неживая природа. 

Горные породы и 

минералы» 

«Природные 

сообщества. Водоём» 

февраль «Живая природа. 

Домашние питомцы» 

«Рукотвор-ный мир. 

Магниты».  

«Явления общественной 

жизни. Профессии» День 

российской науки. 

«Живая и неживая 

природа. 

Сельскохозяйственны

е культуры» 

март «Рукотворный мир. 

Вторичное 

использование 

ресурсов» 

«Времена года. 

Весна» 

Всемирный день 

поэзии. 

«Живая природа. 

Домашние питомцы» 

«Природные 

сообщества. Горы» 

апрель «Неживая природа.  

Космос» 

«Явления природы. 

Круговорот воды в 

природе» 

Международный день 

защиты земли. 

«Охрана природы. 

Природо-охранные 

мероприятия» 

«Живая природа. 

Животные и растения 

жарких стран» 

май «Живая природа. 

Комнатные и садовые 

растения» 

«Живая природа. 

Насекомые» 

«Живая природа. Ягоды и 

грибы» 

«Времена года. 

Круглый год» 

июнь Детство в России (День 

защиты детей) 

Россия- родина моя 

(день России) 

Насекомые и пауки                  Красная книга 

Самарской области 

июль В огороде и в саду я 

помощником расту 

 

Семейные традиции 

(День семьи, любви и 

верности) 

Полевые цветы                      Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по России  

(народные промыслы) 

В здоровом теле, 

здоровый дух  

(Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь своей 

губернией 

 ( природа Самарской 

области) 

Правила дорожного 

движения                 

подготовительная комбинированной направленности  направленности 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь День знаний. 

Общественная жизнь. 

Образование 

Календарь. Осень. 

 Малая родина 

День красоты. Неживая 

природа.Значение воды. 

Современный 

транспорт. Профессии  

(День 

машиностроителя, 

день дошкольного 
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работника)  

октябрь Взаимосвязи в природе. 

Погодные явленя. 

Всемирный день 

здорового питания. 

Общественная жизнь. 

Здравоохранение 

Всемирный день почвы.

Взаимосвязи в природе. 

Животные и растения 

День отца в России. 

Рукотворный мир. 

Предметы и 

материалы 

 

ноябрь День народного 

единства. 

Страны и континенты. 

Россия 

Синичкин день 

Рукотворный мир. 

Предметы и 

материалы 

Общественная жизнь. 

Экономика 

День матери. 

Страны и континенты. 

Европа 

декабрь Календар. Зима. День 

Героев Отечества. 

Неживая природа. 

Значение воздуха  

День конституции. 

Страны и континенты. 

Антарктида 

Явления 

общественной жизни. 

Праздники 

январь КАНИКУЛЫ День снега. Живая 

природа. Животные. 

 

Общественная жизнь. 

Культура. 

Достопримеча-тельности  

нашего города 

Зимушка-зима. День 

заповедников. 

Неживая природа. 

Полезные 

ископаемые. 

февраль Страны и континенты. 

Города и жители 

России 

День российской науки. 

Явления 

общественной жизни. 

Народные праздники-  

День зимних видов 

спорта 

Воинская слава России 

Общественная жизнь. 

Защита Отечества 

Технический 

прогресс. 

Современные дома и 

здания. 

март Общественная жизнь. 

Сфера обслуживаня. 

Женщины России  

Страны и континенты. 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Календарь. Весна. Птичье 

царство. 

Неживая природа. 

Значение солнца. 

Всемирный день 

театра. 

апрель Страны и континенты. 

Международный день 

детской книги.  

Технический 

прогресс. Космос. 

Живая природа. Растения. 

Всемирный день здоровья. 

Рукотворный мир. 

Предметы и 

материалы.  День 

пожарной охраны. 

май Неживая природа. День 

весны и трудаю 

Явления 

общественной жизни. 

Государственные 

праздники.  

Календарь. Лето.  

Волга- матушка (день 

Волги) 

Страны и континенты. 

День славянской 

письменности и 

культуры.Неделя 

музеев и библиотек 

июнь Детство в России (День 

защиты детей) 

Россия- родина моя 

(день России) 

Профессии (День 

медицинского работника) 

Красная книга 

Самарской области 

июль В огороде и в саду я 

помощником расту 

 

Семейные традиции 

(День семьи, любви и 

верности) 

Нашей Родины войска 

(День) 

Лето красное, 

 лето ясное 

август Путешествие по России  

(народные промыслы) 

В здоровом теле, 

здоровый дух  

(Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья) 

Я горжусь своей 

губернией ( великие люди 

самарской области ) 

Вот и стали  

мы на год взрослее 

для групп  компенсирующей  направленности 

Старшая группа (5-6 лет) 

сентябрь  «День знаний» 

 

День красоты. 

«Малая родина» 

 «Лес и его богатство»  День 

машиностроителя 

«Профессии» 

октябрь Осень.  

 

Всемирный день 

почвы. 

Всемирный день 

здорового питания. 

Грибы и лесные ягоды      
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Овощи. Город                  Сад. Фрукты 

ноябрь Одежда Обувь Игрушки День матери. 

Посуда 

декабрь Зима, зимующие птицы                       Домашние животные 

зимой                       

Дикие животные зимой                            Новый год               

январь  Мебель   Транспорт Профессии на 

транспорте                

февраль Детский сад Профессия швея                         Профессии на стройке День защитника 

отечества. 

Наша армия 

март Весна Комнатные растения                      Пресноводные и 

аквариумные рыбы                            

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Наш город                   

апрель Несение 

сельскохозяйственные 

работы                   

День космонавтики.  

Космос 

Всемирный день здоровья. 

Хлеб    

Почта   

май Правила дорожного 

движения                 

Насекомые и пауки                  Лето Полевые цветы                      

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

сентябрь «День знаний» 

 

День красоты. 

«Малая родина» 

 «Лес и его богатство» Осень. Осенние 

месяцы. Периоды 

осени. Деревья осенью   

октябрь Всемирный день 

почвы. 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах 

Всемирный день 

здорового питания. 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах              

Международный день 

животных. Насекомые и 

пауки 

Перелётные птицы. 

Водоплавающие 

птицы                 

ноябрь Ягоды и грибы. Лес 

осенью               

Домашние животные Дикие животные наших 

лесов                   

Одежда, обувь. 

Головные уборы               

декабрь Зима, зимующие птицы                   Мебель   Посуда Новогодний праздник 

январь  Транспорт      Профессии Труд на селе зимой. 

День заповедников                                

февраль Орудия труда. 

Инструменты 

Животные жарких 

стран                  

Комнатные растения                  День российской 

науки. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей 

и океанов                  

март Ранняя весна. Мамин 

праздник    

Наша Родина – 

Россия. 

 День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Москва – столица России . Всемирный день 

театра. 

Наш город                      

апрель Международный день 

детской книги .Мы 

читаем         С.Я. 

Маршак             

Всемирный   день 

здоровья Мы читаем          

К.И. Чуковский 

День космонавтики. Мы 

читаем         С.В. 

Михалков 

Мы читаем  

А.Л. Барто         

май День победы     Поздняя весна. 

Весенние цветы, 

Перелётные птицы 

весной. Насекомые 

весной.                   

День славянской 

письменности и культуры. 

Мы читаем          А.С. 

Пушкина               

Школа. Школьные 

принадлежности                       

В летний период ОО  работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 

Июнь Детство в России День 

защиты детей 

Россия – Родина моя. 

День России              

Профессии День памяти и 

скорби. 

Красная книга 

Самарской области 

июль В огороде и в саду я Семейные традиции Нашей Родины войска Международный день 
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помощником расту .День семьи, любви и 

верности 

дружбы Лето красное, 

лето ясное 

август Путешествие по 

России. День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

В здоровом теле, 

здоровый дух.День 

физкультурника 

Я горжусь своей 

губернией (великие люди 

Самарской области) 

Вот и стали мы на год 

взрослее 

 

В Организации традиционно сложилось: 

 организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех пап и мальчиков, 

Мамин Праздник, Праздник Весны и День Победы;  

 организация музыкальных, спортивных и интеллектуальных развлечений; 

 ежемесячное празднование дней рождения детей; 

 ежедневные радостные события, дела (утреннее приветствие, «сундучок желаний», 

«добрые дела»); 

 работа по проектной деятельности с детьми дошкольного возраста 1 раз в месяц по 

тематике недели 

№ Месяц, неделя  Тема  

2 младшие  группы 

1. Сентябрь 1 неделя «Наш любимый детский сад»» 

2. Октябрь 1 неделя «Краски осени»  

3. Ноябрь 1 неделя «Домашние животные» 

4. Декабрь 1 неделя «Мои любимые игрушки» 

5. Январь 1 неделя «Зимушка-зима» 

6. Февраль 1 неделя «Наш день» 

7. Март 1 неделя «Моя семья» 

8. Апрель 1 неделя «К нам весна шагает» 

9. Май 1 неделя «Что растёт на нашей грядке?» 

Средние группы  

1. Сентябрь 2 неделя  «Ягоды, фрукты» 

2. Октябрь 2 неделя «Времена года. Золотая осень» 

3. Ноябрь 2 неделя «Инфраструктура ближайшего окружения» 

4. Декабрь 2 неделя «Инфраструктура ближайшего окружения» 

5. Январь 2 неделя «Времена года. Зима» 

6. Февраль 2 неделя «Части суток» 

7. Март 2 неделя «Достопримечательности родного города» 

8. Апрель 2 неделя «Дома и здания» 

9. Май 2 неделя «Времена года. Поздняя весна» 

Старшие группы коррекционной направленности 

1. Сентябрь 3 неделя «В гостях у Лесовичка» 

2. Октябрь3 неделя «Что нам осень принесла?» 

3. Ноябрь  3 неделя «Мастерская народной игрушки» 

4. Декабрь 3 неделя «Мир диких животных» 

5. Январь  3 неделя «Транспорт на улицах города» 

6. Февраль  3 неделя «Я б в строители пошел, пусть меня научат» 

7. Март  3 неделя «Подводный мир» 

8. Апрель  3 неделя «Хлеб- всему голова» 

9. Май 3 неделя «Вот оно какое наше лето» 

Старшая  группа  комбинированной   направленности 

1. Сентябрь  3 неделя «Осенний лес» 

2. Октябрь 3 неделя «История желищ» 

3. Ноябрь 3 неделя «Такая разная посуда» 
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4. Декабрь 3 неделя «Полезные блюда» 

5. Январь 3 неделя «Удивительный снег» 

6. Февраль  3 неделя «Все профессии нужны. Все профессии важны» 

7. Март  3 неделя «Мои домашние питомцы» 

8. Апрель  3 неделя «Заповедники России» 

9. Май  3 неделя «В царстве ягод и грибов» 

подготовительные группы компенсирующей направленности 

1. Сентябрь 4 неделя «Осень золотая» 

2. Октябрь 4 неделя «Птицы – наши друзья» 

3. Ноябрь 4 неделя «Такая разная одежда» 

4. Декабрь 4 неделя «Новый год у ворот» 

5. Январь 4 неделя  «Труд жителей села зимой» 

6. Февраль 4 неделя «Удивительный мир рыб» 

7. Март 4 неделя Проект «Сызрань – мой город родной» 

8. Апрель 4 неделя  «По страницам книг Агнии Барто» 

9. Май  4 неделя  «Путешествие в школу» 

Подготовительная  группа комбинированной направленности  

1. Сентябрь  4 неделя «Кто работает в саду» 

2. Октябрь 4 неделя «День отца в России» 

3. Ноябрь 4 неделя «Самый родной человек- мама» 

4. Декабрь 4 неделя «В ожидании чудес» 

5. Январь 4 неделя «Волшебница зима» 

6. Февраль  4 неделя «Что нам стоит дом построить» 

7. Март  4 неделя «Мы юные актеры» 

8. Апрель  4 неделя «Огонь в жизни человека» 

9. Май  4 неделя «Маленький музей» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1.возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы; 

2.выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-естественному и искусственному освещению помещений; 

-отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

-организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала; 
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3.выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4.выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО; 

5.возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОО. 

 При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ коллектив учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. Так же 

учреждение оснащено оборудованием для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

-помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с участием 

взрослых и других детей; 

-оснащение Pill 1С, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной 

программы; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

-административные помещения, методический кабинет; 

-помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-психолог); 

-помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том 

числе медицинский кабинет; 

-оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Федеральной программой предусмотрено использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 

ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга материально-технической 

базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой 

Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

№ 

п/п  

Образователь-

ные области 

(направления 

развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Познавательное 

развитие 

1. Кабинет математики и грамоты (23 кв.м.) -организация 

непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП, 

индивидуальной работы с детьми, развивающих игр со стационарным 

оборудованием для применения ИКТ (интерактивная доска, 

мультимедиа-проектор, ноутбук). 

2.Летняя тематическая площадка «Умники и умницы» 

Организация познавательной деятельности детей в летний период, 

непосредственно образовательной деятельности, кружковой работы, 

индивидуальной и подгрупповой  работы с детьми. Оснащены 

необходимым  оборудованием, инвентарем, материалом 

3. Групповые комнаты (1930,6 кв.м.) - организация и проведение 

режимных моментов, непосредственно- образовательной 

деятельности, игровой, трудовой, творческой деятельности детей, 
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индивидуальной работы с воспитанниками. Оснащены необходимым  

оборудованием и игровым материалом.  

Средства обучения и воспитания 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

деятельности 

Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и пр.), бирюльки, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, 

цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по 

цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки 

(из 2-4 частей); игры «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?» 

(курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и 

снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки забавы (шагающий бычок, клюющие 

курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в том числе с 

двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 

емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать 

Строительные материалы и 

конструкторы  

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), 

конструкторы лего с крупными деталями.  

Средства ИКТ  Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для  классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой, 

пазлы, мозаики, лото,  домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 

узор»  Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой,  песком, снегом 

(комплекты различных формочек,  грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания, ведра,  лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры 

для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ Интерактивная доска, проектор и экран, демонстрационные 

материалы и развивающие программы (кабинет познавательного 

развития) 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные  ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Блоки  Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в 
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том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово 

яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, календари 

(настенные, настольные, отрывные), иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.  Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Методические материалы 

№ 

п/п  

Наименование Количество 

Дошкольный возраст 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2. –

М.: Ювента, 2012. 

1 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3– М.: Ювента, 2014. 

1 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

1 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

1 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочаятетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014. 

1 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный  

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 

2009. 

1 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6лет. – 

М.: Ювента, 2014. 

1 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для  

детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

1 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье) и 

праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12-часового пребывания).  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. 
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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 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 в учреждении гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима оптимально чередуем самостоятельную детскую деятельность и 

организованные формы работы с детьми, коллективные и индивидуальные игры, достаточную 

двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивая  сочетание умственной и физической 

нагрузки. Время образовательной деятельности организуем 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 должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и CП 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 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Учебный план. Учебный план СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ № 5 г.Сызрани разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

    - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральной программой дошкольного образования; 

- Федеральной Адаптированной программой дошкольного образования; 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020г. №236 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

-действующие санитарно – эпидемиологические требования и нормативы; 

-Устав ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. 

- А так же Программ:  

Программы дошкольного  образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №5 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области структурного  подразделения, реализующего общеобразовательные  

программы дошкольного образования  «Детский сад №1» на 2023-2024 уч.г.; 

Адаптированной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №5 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области структурного  подразделения, реализующего общеобразовательные  

программы дошкольного образования  «Детский сад №1» на 2023-2024 уч.г.; 

В 2024-2025 учебном году в СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ № 5                     г. Сызрани  

функционирует 10 групп:  

группа  раннего возраста №1 (2-3 года) общеразвивающей направленности  

группа раннего возраста  №2(2-3 года)  общеразвивающей направленности  

группа вторая младшая  №1 (3-4 года)  общеразвивающей направленности  

группа вторая младшая  №2 (3-4 года)  общеразвивающей направленности  

группа средняя №1 (4-5 лет)  общеразвивающей направленности  

группа старшая №1 (5-6 лет)  комбинированной  направленности  

группа старшая №2 (5-6 лет) компенсирующей  направленности 

группа старшая №3 (5-6 лет) компенсирующей  направленности 

группа подготовительная к школе №1 (6-7 лет) комбинированной направленности 

группа подготовительная к школе №2 (6-7 лет) компенсирующей  направленности 

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  

нормами и 

 требованиями.  

Продолжительность занятий: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
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- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста  - не превышает 20 минут; 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на занятия, организуются динамические паузы. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Календарный учебный график для каждой группы разработан с учетом видов детской деятельности. 

Занятия  осуществляется в групповой и подгрупповой формах. Основания для комплектации по 

подгруппам: личная симпатия, общность интересов. Занятия организуется воспитателем группы, 

педагогами узкой специализации. 

В группах для детей от 3 до 7 лет самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

интегрируются с каждым видом детской деятельности во все периоды занятия. 

Во второй младшей и средней группах: конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, чередуется с ознакомлением с окружающим миром; 

развитие речи чередуется с ознакомление  с художественной литературой.  Во второй младшей,  средней, 

старшей и подготовительной  группах лепка чередуется с аппликацией. То есть занятия по данным 

направлениям детской деятельности организуется через неделю. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться 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 обучения; 

-физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников 

на спортивных соревнованиях; 

-возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

В ДОО используются такие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика  в помещении 

(спортивный зал и музыкальный зал) и на воздухе, занятия физической культурой в помещении 

(спортивный зал) и двигательная активность (подвижные игры) на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие в помещении и на улице.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 2 до 7 

лет организуются не менее 2 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

В летний период занятия включают только 3 образовательные области: физическое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  
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Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста проводятся как по подгруппам, так и 

фронтально, подгруппы формируются с учетом уровня развития детей, возрастных особенностей, 

характера образовательной деятельности. 

При распределении программного материала используется комплексно-тематический принцип 

планирования и построения педагогического процесса. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,  развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Работа воспитателей и специалистов 

выстраивается по комплексно-тематическому плану. Предметно-развивающая среда в группе так же 

соответствует тематике работы с детьми.  

Комплексно – тематическое  планирование осуществляется в соответствии с ФОП ДО, ФАП ДО. 

Учебный план на 2024-2025  учебный год 

в группе детей раннего возраста 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность 

(в минутах) 

Итого в неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в минутах количество 

предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

1  10 10 380 38 

экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

1  10 10 380 38 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

1  10 10 380 38 

 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

1 10 10 380 38 

восприятие смысла 

музыки 

2 10 20 720 72 

 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 10 380 38 

двигательная 

активность 

2 10 20 720 72 

 

Всего 9 занятий в неделю 

во второй младшей группе 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность (в 

минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в 

минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в минутах количество 
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коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 (один раз в две 

недели) 

15 15 (один раз 

в две 

недели) 

285 19 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

1 

1(один раз в две 

недели) 

 

 

15 

15 

15 

15 (один раз 

в две 

недели) 

570 

285 

38 

19 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 (один раз в две 

недели) 

15 15 (один раз 

в две 

недели) 

285 19 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 (один раз в две 

недели) 

15 15 (один раз 

в две 

недели) 

285 19 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация) 

1 

1 

15 

15 

15 

15  

570 

570 

38 

38 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

2 15 30 1140 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями)  

2 15 30 1140 76 

двигательная  

активность на улице  

1 15 15 570 38 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде занятий. 

Подсчету не подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 
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Всего 10  занятий в неделю 

в средней группе 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительность (в 

минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из расчета 

на 38 недель) 

в минутах количество 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1(один раз в две 

недели) 

20 20 (один раз в 

две недели) 

380 19 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования 

с ними) 

1 

1(один раз в две 

недели) 

 

 

20 

20 

20 

20 (один раз в 

две недели) 

760 

380 

38 

19 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 (один раз в две 

недели) 

20 20 (один раз в 

две недели) 

380 19 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 (один раз в две 

недели) 

20 20 (один раз в 

две недели) 

380 19 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация) 

1 

1 

20 

20 

20 

20 

760 

760 

38 

38 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

2 20 40 1520 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

2 20 40 1520 76 

двигательная  

активность на улице  

1 

 

20 

 

20 

 

760 

 

38 

 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

занятий. Подсчету не подлежат. 
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улице) 

игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего10  занятий в неделю 

в старшей группе комбинированной направленности  

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительност

ь (в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из 

расчета на 38 недель) 

в минутах количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 25 25 950 38 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 

1 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

950 

950 

 

38 

38 

 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира 

и 

экспериментировани

я с ними) 

1 

1 

 

25 

25 

 

25 

25 

 

950 

950 

 

38 

38 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 

 

25 25 950 38 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 

 

25 25 950 38 

изобразительная 

(рисование, 

лепка/аппликация, 

художественный 

труд) 

3 25 75 2850 114 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

2 20 40 1520 76 
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двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

2 25 50 1900 76 

двигательная  

активность на улице  

1 

 

25 25 950 38 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

занятий. Подсчету не подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 15 занятий в неделю 

в старшей группе компенсирующей  направленности 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительност

ь (в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из 

расчета на 36 недель) 

в минутах количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 25 25 90 36 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 

1 

 

25 

25 

25 

25 

90 

90 

36 

36 

 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира 

и 

экспериментировани

я с ними) 

1 

1 

 

25 

25 

25 

25 

90 

90 

36 

36 

 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 25 90 36 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 25 25 90 36 

изобразительная 

(рисование, 

лепка/аппликация, 

художественный 

труд) 

3 25 75 2850 108 
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музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

2 25 50 1800 72 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

2 25 50 1800 72 

двигательная  

активность на улице  

1 

 

25 25 950 38 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

занятий. Подсчету не подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 15 занятий в неделю 

в подготовительной к школе группе комбинированной  направленности 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительност

ь (в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из 

расчета на 38 недель) 

в минутах количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 30 30 1140 38 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

1140 

1140 

38 

38 

познавательно-

исследовательская 

(исследования 

объектов 

окружающего мира 

и 

экспериментировани

я с ними) 

2 

1 

30 

30 

60 

30 

2280 

1140 

76 

38 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 30 1140 38 

конструирование из 1 30 30 1140 38 
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разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация/ 

художественный 

труд) 

2 

1 

 

30 

30 

 

60 

30 

 

2280 

1140 

76 

38 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

2 30 60 2280 76 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями)  

2 30 60 2280 76 

двигательная  

активность на улице  

1 30 30 1140 38 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

занятий. Подсчету не подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 16 занятий в неделю 

в подготовительной к школе группе компенсирующей  направленности 

Вид детской 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Продолжительност

ь (в минутах) 

Итого в 

неделю 

 (в минутах) 

Итого в год (из 

расчета на 36 недель) 

в минутах количество 

игровая, 

коммуникативная 

1 30 30 1080 36 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

1080 

1080 

36 

36 

познавательно-

исследовательская 

2 

1 

30 

30 

60 

30 

2160 

1080 

72 

36 
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(исследования 

объектов 

окружающего мира 

и 

экспериментировани

я с ними) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 30 30 1080 36 

конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

1 30 30 1080 36 

изобразительная 

(рисование, лепка/ 

аппликация, 

художественный 

труд) 

2 

1 

 

30 

30 

 

60 

30 

 

2160 

1080 

72 

36 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

2 30 60 2160 72 

двигательная  

активность 

(овладение 

основными 

движениями)  

2 30 90 3240 108 

двигательная  

активность на улице  

1 30 30 1140 38 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

занятий. Подсчету не подлежат. игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры 

Всего 16 занятий в неделю 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении  традиционно сложилось: организация праздников, 
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 досугов и развлечений, которые интересны детям и не требуют длительной подготовки: 

‾ «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых песен; 

- театрализованное обыгрывание песен; 

‾ «Сам себе костюмер» (ряженье) – примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги; 

‾ «Мы играем и поем» – игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), аттракционы; 

‾ «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку,  образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

‾ «Магазин музыкальных игрушек» – свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться 

импровизированным оркестром; 

‾ «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают  старшие дети малышам; 

‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки разных народов, 

прочитанные в музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки; 

‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам в 

условиях музыкального зала; 

‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно-физкультурные досуги с  

различными эстафетами и соревнованиями; 

‾ «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли из дома; загадки, 

стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы или танцы с ними; 

‾ «Театральные встречи» – выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, 

театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 

‾ «Посиделки с родителями» – совместные развлечения, на которых родители исполняют  

(по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

‾ «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения, походы; 

‾ «Выпускники детского сада в гостях у малышей» – совместные танцы, песни, игры старших и младших 

дошкольников; 

‾ «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых  поздравляют всех, кто родился, 

например, летом, осенью, весной или зимой; 

‾ экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя  роль экскурсоводов по своей 

группе, детскому саду). 

План проведения развлечений старшего воспитателя на 2024 – 2025 уч. год 

Возрастные 

группы 

Месяцы года 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

2 младшая группа 

№ 1 

   2 неделя  
«В снежном лесу» 

     

2 младшая группа 

№ 2 

   3 неделя  
«В снежном лесу» 

     

Средняя группа  

№ 1 

3 неделя  
«В гостях у 

старичка 

Лесовичка» 

        

Средняя группа  

№ 2 

 1 неделя «В 

гостях у 

старичка 
Лесовичка» 

       

Старшая группа  

№ 1 

 3 неделя 

Развивающая 

игра 
«Во саду ли, в 

огороде….» 

       

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

    2 неделя 
Экологическая 

викторина 
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№ 2 «Знатоки 

природы» 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 3 

     4 неделя 

Экскурсия на 
северный полюс 

   

Подготовительная 

группа  

№ 1 

  2 неделя 

Детское 

экспериментиро
вание 

«Путешествие в 

химическую 
лабораторию» 

     2 неделя 

Акция 
«Бессмертны

й полк» 

 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

№ 2 

4 неделя 

Виртуальная 

экскурсия на ОАО 
«Тяжмаш» 

      3 неделя 
Виртуальная 

экскурсия «В 
пожарное депо» 

 

 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развиваюшая предментно – пространственная среда (далее – ПРРС) 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.  

РППС 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.  

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне 

его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. При 

проектировании РППС ДОО учитаны:  

-местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические 

условия, в которых находится ДОО;  

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 276 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).  

С учётом возможности реализации Программы ДОО в различных организационных моделях и формах 

РППС соответствует:  

-требованиям ФГОС ДО; Программе ОО;  

-материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;  

-возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру обучения детей в ДОО;  

-требованиям безопасности и надежности.  

Определяя наполняемость РППС, ДОО помнит о целостности образовательного процесса и включает 

необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей согласно 

ФГОС ДО.  

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 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 содержательно - насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная.  

1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 277 взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей раннего 

возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

3)Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;  

аличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4)Вариативность среды предполагает: наличие в ДОО различных пространств (для игры, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5)Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно - вспомогательных сотрудников. В ДОО должны созданы условия для 

информатизации образовательного процесса.   

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

2.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

3.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

-реализацию образовательной программы, учитывает национально-культурные, климатические условия, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, возрастные особенности детей.  

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 
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инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.).   

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп организовывано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенные большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Разделение пространства в помещениях групп на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.   

Основные принципы организации центров активности. Центры активности четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через 

центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для 

проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно 

при помощи низких  стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр.  

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

IV. Дополнительный раздел  

Краткая презентация Программы 

Рабочая   программа старшего воспитателя  – нормативно- управленческий документ, обосновывающий 

выбор цели, содержания, применяемых методик, технологий, форм организации воспитательно – 

образовательного, коррекционно- развивающего процесса, в соответствии с ФАОП ДО, ФОП ДО, ОП 

ДОО и АОП ДО ДОО и  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 5 до 7 лет  

для детей с тяжелыми нарушениями речи, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом, речевом развитии детей.  

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа соответствует принципу развивающего образования, построена с учетом интеграции 

образовательных областей, основана на комплексно- тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. В программе предусмотрена коррекционная 

работа, направленная на работу с детьми, имеющими нарушения речи.  

Система мониторинга направлена на получение оперативной информации о реальном состоянии и 

тенденциях изменения диагностирования для коррекции педагогического процесса, позволяет 

осуществить оценку динамики достижений детей.  

 С Рабочей   программой старшего воспитателя СП «Детский сад №1»  ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников могут ознакомиться в 

методическом кабинете, на информационном стенде, а также на сайте СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ 

№5 г. Сызрани  http://dou1szn.minobr63.ru/. 

№ 

п/п  

  Наименование Количество 

1. Парциальная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инжинеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева 

Учебное пособие. Самара: Вектор, 2018г. 

1 

http://dou1szn.minobr63.ru/

	Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач:
	-обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 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, кол...
	-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.
	б) Принципы и подходы к формированию Федеральной программы ДО

