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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением зрения (амблиопией 
и косоглазием) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детскийсад№37«Теремок» г.Железногорск (далее Программа) разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребенка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН,1990) 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 ; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской 
Федерации"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (последняя редакция) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637 ;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (в ред. Приказа Минпросвещения 
РФ от 01.12.2022 N 1048); 

 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 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
января 2021 г., регистрационный № 62296), действующим до 01 марта 2027 г. 

 СанПиН и СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2020 года., регистрационный № 61573), действующим до 01 января 2027 года. 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Письмо Минпросвещения России от 21.06.2021 N 03-925 "О направлении методических 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий"). 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения зрения (косоглазие, 
амблиопия). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 
с нарушениями зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=439820#l7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с 
ФГОС ДО и Уставом МБДОУ № 37 «Теремок» – осуществление деятельности по 
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 
обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа рассчитана на 4 года 

обучения. 
ЧФУ 

Частью программы, формируемой участниками образовательных отношений являются 
парциальные программы: 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
https://dsvah.siteedu.ru/media/sub/277/documents/Программа__коррекционного_обучения__Т._Б._Филич
ева_Г_3._Чиркина..pdf   
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-воспитания-и-обучения-детей-

дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-речи.pdf  
О.Б. Соковиков, Л.А. Новикова, Т.В. Левченкова  
«Развитие через движение: формирование двигательных способностей детей 3–7 лет» 
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Razvitie_cherez_dvizhenie.pdf 

 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике  

https://stavsad164.ru/wp-content/uploads/sites/31/2016/05/Буренина-Ритмическая-гимнастика.pdf 
 

А также является билингвальное обучение (русский и английский языки). Весь процесс 
постижения второго языка выстраивается как процесс удовлетворения личностных 
познавательных, игровых потребностей ребенка в интересном общении со взрослыми и 
другими детьми и имеет положительную эмоциональную окраску. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Цель: обеспечение условий дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с нарушениями зрения (с 
косоглазием и амблиопией), индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
 реализация содержания Программы; 
 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с OB3; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся с OB3, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с OB3 в период 
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с OB3 как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

https://dsvah.siteedu.ru/media/sub/277/documents/Программа__коррекционного_обучения__Т._Б._Филичева_Г_3._Чиркина..pdf
https://dsvah.siteedu.ru/media/sub/277/documents/Программа__коррекционного_обучения__Т._Б._Филичева_Г_3._Чиркина..pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-воспитания-и-обучения-детей-дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-речи.pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-воспитания-и-обучения-детей-дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-речи.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Razvitie_cherez_dvizhenie.pdf
https://stavsad164.ru/wp-content/uploads/sites/31/2016/05/Буренина-Ритмическая-гимнастика.pdf
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с OB3, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с OB3; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с OB3; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

ЧФУ 

 обогащение развития слабовидящего/ФРЗ дошкольника через создание билингвальной 
среды, направленной на соприкосновение ребенка с неродным языком, другой культурой, 
формирование целостной объемной картины мира 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Общедидактические принципы построения Программы:  
1)  полноценное  проживание  ребенком  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 семьей;  
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) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Специальные принципы и подходы построения Программы:  
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 
нарушениями зрения: МБДОУ № 37 «Теремок» устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и 
медицинской поддержки в случае необходимости; 

 индивидуализация дошкольного образования обучающихся с нарушениями зрения  
предполагает  такое построение  образовательной  деятельности, которое  открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей 
его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

 развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку 
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через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 
способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных зрительных 
возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов 
детской деятельности; между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 
косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с 
речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, 
предметно-пространственной ориентировкой, зрительным восприятием; с содержанием 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 
 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: право выбора способов достижения цели Программы, выбора 
образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей); 

 принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических 
и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития обучающихся с 
нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-

развивающей работы с данной категорией обучающихся: Программа определяет и раскрывает 
специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально- 

типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми 
образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образовательных 
областей, введение в содержание образовательной деятельности специфических разделов 
педагогической деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями зрения 
развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия 
зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-

развивающую работу; 
ЧФУ  

 обогащение (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 
интересов;  

 поддержка игры во всех ее видах и формах.  
 вариативность форм реализации Программы и гибкости планирования.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием) 
 

Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики особенностей  
развития детей с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием) представлены в 
приложении 1 к данной Программе.   

 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

Национально - культурные условия. С учетом национально - культурных традиций 
образовательная деятельность выстраивается в соответствии с традициями русской культуры в 
сочетании с сибирским территориальным компонентом, в разных видах деятельности. 

Национально - культурные условия Красноярского края, г.Железногорска 
(многонациональность населения, проживающего на его территории, особенности культурных 
ценностей) находят отражение в содержании социально - коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно - эстетического, физического направления развития детей. 

Дошкольники знакомятся с символикой Красноярского края, родного города, 
национальным изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными 
приметами, промыслами, спецификой труда взрослого населения Красноярского края. Дети 
старшего дошкольного возраста знакомятся с людьми разных национальностей, проживающих 
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в городе и крае. 
Демографические условия. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются 
в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в городе Железногорске и 
Красноярском крае определяются формы, средства образовательной деятельности в ДОУ. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий 
определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми в 
ДОУ. Распорядок/режим дня составлен на холодный и теплый периоды календарного года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с OB3 к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием). Они представлены в 
виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 
основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка с нарушениями зрения (с 
амблиопией и косоглазием) появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работника 
культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность 
в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 
активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 
занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации 
мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной 
деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх 
со детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с другими 
детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах деятельности. 
Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной 
деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 
регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 
невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 
3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 
компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 
регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации 
игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 
жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 
выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, 
правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков 
действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 
уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 
основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 
упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием 
умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 
координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 
ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

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

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 
настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 
самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 
педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. 
Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка 
развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к 
осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей 
реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 
литературные произведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к 
рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 
предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера нарушения зрения, 
различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 
конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития 
личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые 
ориентиры Программы конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей 
обучающихся этой категории детей с нарушениями зрения.  

 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы 
(показатели – «шаги развития»). Конкретизируемые требования к планируемым результатам 
освоения Программы используются только для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования обучающегося с 
нарушениями зрения (с амблиопией и косоглазием). 

При конкретизации требований к планируемым результатам мы имели ввиду, что каждый 
показатель – «шаг развития» характеризуется устойчивым проявлением у ребенка на этапе 
завершения им данного возрастного периода. Однако проявление тех или иных показателей 
развития у каждого ребенка может происходить в разное время, что фиксируется в 
индивидуальной карте развития ребенка. 

Показатели («шаги развития») структурированы по пяти образовательным областям 
развития (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому) с учётом возрастных возможностей детей (ранний возраст, этап 
завершения дошкольного образования).  

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы 
представлены в приложении 2.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемого МБДОУ № 37  по 
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Программе, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 
направленную на ее совершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с OB3, направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми с OB3 планируемых результатов освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни развивающего оценивания: 
 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с OB3, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи 
от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 
с детьми с OB3 по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
 

Педагогический мониторинг (диагностика развития ребенка дошкольного возраста 

с OB3) 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 
изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, 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 ее проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

путем наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 
(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 
диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 
наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 
обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564FE95502E1368297403FBD41E2FF28160228D26502A85CAC978C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 
деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 
прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 
наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 
деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 
поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 
дошкольного возраста, с OB3 с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся 
нарушениями зрения (косоглазие и амблиопия) могут иметь качественно неоднородные уровни 
двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 
ориентиры Программы должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
 

Педагогическая диагностика воспитателя: 
- заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования 

результатов наблюдений педагогом устойчивого начала проявления у ребенка того или иного 
признака развития по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому (Карты развития 
детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. –112 с.),; 

Карты развития детей и журнал динамики развития детей заполняются в течение года на 
основе анализа фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического 
педагогического наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной 
деятельности. Общая картина по группе позволяет выделить достижения детей группы, 
направления развития которым нужно уделить особое внимание, а так же увидеть детей, 
которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

- анализ детского портфолио. У каждого ребенка с первого дня до момента окончания 
детского сада появляется свое портфолио. Содержимое портфолио имеет четкую структуру и 
отражает достижения, маленькие открытия ребенка. Портфолио – это общее дело, над которым 
регулярно работают все вместе: ребенок, воспитатели, специалисты, родители. Таким образом, 
портфолио является важным инструментом профессионального педагогического 
наблюдения. 

- анализ продуктов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, 
музыкальной и другой деятельностью). 

 

Тифлопедагогическая диагностика. 
Проводит учитель-дефектолог (тифлопедагог). 
Периодичность проведения тифлопедагогической диагностики: два раза в год (в сентябре 

-  в начале учебного года – стартовая диагностика, в мае – в конце учебного года – 

заключительная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 
адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и 
финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 
Тифлопедагогическая диагностика МБДОУ № 37 «Теремок»  разработана на основе 
методического пособия:  Подколзина, Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника с 
нарушениями зрения / Е.Н. Подколзина. - М.: Обруч, 2014. 72 с. Учитель-дефектолог 
(тифлопедагог) заполняет индивидуальную карту развития зрительного восприятия ребенка, 
которая ведется на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

Логопедическая диагностика.  
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Проводит учитель-логопед. 
Периодичность проведения логопедической диагностики: два раза в год (в сентябре -  в 

начале учебного года – стартовая диагностика, в мае – в конце учебного года – заключительная 
диагностика).  

Логопедическая диагностика МБДОУ № 37 «Теремок»  разработана на основе 
методического пособия:  Кирьянова Р.А. «Комплексная диагностика и ее использование 
учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения 
речи. – СПб, 2002. – 368 с. Учитель-логопед  заполняет индивидуальную карту речевого 
развития ребенка, которая ведется на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Психологическая диагностика. 
Проводит педагог-психолог. Участие ребенка 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. 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким 
квалифицированной помощи, педагог-психолог проводит с ребенком диагностическое 
обследование с помощью стандартизированных методик Е.А. Стребелевой, Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Психологическая диагностика  разработана на основе 
методических пособий:  

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» /Е. 
А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. -2-е изд., 
перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2004. – 164 с. + Прил. (268. с. ил.). 

 Семаго Н. Я. Методические рекомендации к «Диагностическому альбому для оценки 
развития познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст» / 
Н.Я. Семаго, М. М. Семаго -2-е изд. – М.: Айрис- пресс. 2007.-64с.- (Библиотека психолога 
образования). 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалом 
для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. -М.: Генезис, 
2008 г. 

 

Педагогическая диагностика музыкального руководителя.  
Проводит музыкальный руководитель.  
Заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования 

результатов наблюдений педагогом устойчивого начала проявления у ребенка того или иного 
признака развития по образовательной области «художественно-эстетическое развитие».  
(Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. –
112с.),; 

 

Педагогическая диагностика инструктора физкультуры. 
Проводит инструктор физкультуры.  
Заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования 

результатов наблюдений педагогом устойчивого начала проявления у ребенка того или иного 
признака развития по образовательной области «физическое развитие».  (Карты развития детей 
от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016. –112с.),; 

 

Психолого-педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 
основе которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организуют РППС, 
мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 
образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 
целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 37 «Теремок». 
Внутренняя оценка, самооценка образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией. В 
МБДОУ № 37 «Теремок» разработано и функционирует Положение о внутренней системе 
оценки качества образования (Далее - ВСОКО).  

http://dou24.ru/mkdou37/images/stories/documents/lokal_akty/pol_vsoko.pdf 

Целью ВСОКО МБДОУ № 37 «Теремок» является установление  соответствия качества 
дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с OB3; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с OB3 в условиях современного 
общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с OB3; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с OB3 в дошкольном детстве; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

 среды; 
 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с OB3 на уровне Организации, Система оценки качества 
реализации Программы дошкольного образования обучающихся с OB3 на уровне Организации 
должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполнять свою основную задачу — обеспечивать развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; реализации   
требований   Стандарта   к   структуре,   условиям   и   целевым 

 ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

 оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся 
с OB3; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 
и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с OB3. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 
уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с OB3, его 
семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

http://dou24.ru/mkdou37/images/stories/documents/lokal_akty/pol_vsoko.pdf
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 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с OB3, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 
так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

Медицинский мониторинг (проводится медицинскими работниками на основании 
договора о сотрудничестве между ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России и МБДОУ № 37 «Теремок»). 

Предмет мониторинга: показатели результативности лечения глазного заболевания, 
динамика состояния здоровья, уровень физического развития, группа здоровья. 

Формы мониторинга: осмотр ребенка врачом-педиатром, врачом- офтальмологом. 
Документирование результатов: заполнение индивидуальных медицинских карт ребенка. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

 

Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным областям: 
- «Социально-коммуникативное развитие», 
- «Познавательное развитие», 
- «Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 
- «Физическое развитие». 
 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 
образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных 
особенностей и особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения, указанных 
в приложении 1. 

Программа предполагает, что воспитанник с нарушением зрения получает дошкольное 
образование полностью соответствующее образованию, воспитанников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- педагогическая 
поддержка коллективом педагогов ребенка с нарушением зрения  и его родителей. 

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области 
понимается особое, кроме общеобразовательного, ее значение для развития дошкольника с 
нарушениями зрения (амблиопией и косоглазием) направленное на преодоление трудностей 
развития, появление которых обусловлено негативным влиянием (прямым или 
опосредованным) нарушенного зрения. Программа обозначает для каждой образовательной 
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области целевые коррекционно-компенсаторные установки, отражающие целеполагающее 
значение области для личностного развития обучающихся с нарушением зрения, и определяет 
специальные направления педагогической деятельности с раскрытием программных 
коррекционно-компенсаторных задач образовательной области – специальное содержание 
образовательной деятельности, учитывающее особые образовательные потребности детей с 
косоглазием и амблиопией (функциональными расстройствами и нарушениями). 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие обучающегося согласно ФГОС ДО направлено на: 
 усвоение  и  присвоение  норм,  правил  поведения  и  морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе;  
 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками;  формирование  готовности  к  

совместной  деятельности  и сотрудничеству;  
 формирование  у  ребенка  основ  гражданственности  и  патриотизма, уважительного  

отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье, сообществу детей и взрослых в 
Организации, региону проживания и стране в целом;  

 развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  сопереживания,  социального  и 
эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений;  

 развитие  самостоятельности  и  инициативности,  планирования  и  регуляции ребенком 
собственных действий;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 

в социуме и медиапространстве (цифровой среде).   
 

 

Задачи и содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
соответствует Федеральной образовательной программе (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования"): 

 от 3 лет до 4 лет: п. 18.4; 

 от 4 лет до 5 лет: п. 18.5; 

 от 5 лет до 6 лет: п. 18.6; 

 от 6 лет до 7 лет: п. 18.7. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие», обусловленная особыми образовательными 

потребностями детей с нарушениями  зрения (косоглазие и амблиопия) 
 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 
развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; развития 
коммуникативной и социальной компетентности; развития игровой деятельности; обеспечения 
развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения 
социальных сред в их многообразии. 

 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 
следующие знания: 

 имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, 
отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные знания о своем имени 
(как и в каких ситуациях оно может звучать); 

 элементарные правила вербального общения; названия базовых эмоций; 
 точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 
 детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 
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эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 
 возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, связанные 

с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 
 препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной

 организации помещений, на улице, способы их преодоления; 
 возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 
 названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; ориентиры

 (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

 месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 
ориентировку в помещении Организации, на участке; 

 источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 
 предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 
 предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 
 предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 
 компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий на 

ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука оіцущает 
край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

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

 другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 
практических действий; 

 простейшие правила бережного отношения к очкам. 
Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие умения: 
 обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения 

в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; уметь 
читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей (законных представителей); 

 придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 
 рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 
 а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам);  
 6) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

 в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, 
 поза); 
 по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, 
 жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 
 обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни; 
 следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором 

простой игры; 
 расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 
 рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, 
из чего сделан, способ использования). 

 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть 
следующим: 

 пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; опытом 
обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 
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 восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 
педагогическим работником и другими детьми; 

 первичными представлениями о социальных эталонах, информационно- 

опознавательных признаках; 
 опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 
мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной 
мимикой; 

 опытом коммуникативного общения с использованием культурно- фиксированных 
жестов; 

 опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 
 опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания 

объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 
 опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 
 опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; способностью к 

самовыражению в группе других; 
 умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать известные 

препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, родителей (законных 
представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

 опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

 действия в нем; 
 опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 
 опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 
 пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 
 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с пониженным зрением 
(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 
адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения ребенка с пониженным зрением: 
Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение ребенка в 

эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с 
педагогическим работником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и 
эмоции и, тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия 
ребенком экспрессий (их способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в 
ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 
насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происходящему, 
используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в сочетании с вербальными, 
выражения положительных эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего 
порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания 
соответствующего порядка). 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): знакомить 
с базовыми эмоциями (интерес, гope, радость, удивление, страх), развивать элементарные 
умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения (по просьбе педагогического 
работника) с помощью мимики, позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских 
стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные 
состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное 
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поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно- 

иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 
элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 
(настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рассматриванию 
тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного поведения 
посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, актуальной и 
востребованной слепым ребенком. 

Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой культуры 
речи, языковой компетентности общения как средства компенсации сенсорной 
недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамматической, просодической 
сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в ситуации 
трудности или невозможности зрительного отражения: 

 обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации голоса 
уточнить его местоположение относительно себя; 

 развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо (если 
человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

 громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сообщения; 
 обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 
 дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 
Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 
Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение опыта 

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов (организация 
общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом педагогических работников). 

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных 
видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном характере 
действий, обогащение опыта их выполнения представлений; опыта обращения по имени к 
другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах 
и ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми. 

Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 
Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений (общих) 
о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и сестер, бабушки, дедушки 
в соответствии с возрастом. 

Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, 
квартира как жилье человека: общие представления о предметных объектах и их 
пространственном расположении, организации пространства помещений (входная дверь, 
прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы 
и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование первичных умений 
моделирования пространств. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 
представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 
действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, 
бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях обучающихся. Обогащение опыта 
сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (комнатные 
растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 
человека для них. 

Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 
потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-

гигиенические нормы. 
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Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 
просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об интонации 
человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей литературных произведений 
(чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны высказываний героев. Развитие 
опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при 
наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие 
опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного 
выполнения трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, другими 
детьми. 

Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным выполнением 
действий общения, предметно-практических действий, опыта адекватного моторного 
поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое поведение в соответствии с 
действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, 
инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения 
с педагогическим работником и другими детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству 
к ближайшему окружению. 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде 
Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 
практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 
развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать умения и 
навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели групповой, 
спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; 
предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком — знать название целого, 
частей, деталей, назначение; остальные предметы — название и назначение; знать название 
помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать c- и рядом c-, отодвинуть, задвинуть, 
подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на 
столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 
правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) 
постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть 
предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; 
повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, 
подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости 
набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять 
орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать 
в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: 
«глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 
культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, 
окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 
(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, организующие связь 
между пространствами — лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 
Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 

по лестнице. 
Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-практических 
действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной 
деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой 
деятельности. 
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Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 
деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет 
легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, с 
сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 
Формирование точных умений и способов выполнения практических действий — 

трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно- моторной координации 
в системе «глаз — рука», моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в 
практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия 
руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие 
способности к организации собственной практической деятельности по подражанию 
педагогическому работнику. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 
представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 
дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 
компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных 
действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 
обогащение сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 
собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что 

значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений придерживаться 
алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 
ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, 
востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к 
выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда); 

труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 
Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни 
человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о внешнем 
облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному — способствовать 
повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду 
педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации: 
Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной организации, умений и 
навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о 
некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием 
препятствий в предметно- пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного 
поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 
созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных 
способов выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в 
подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 
педагогического работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции 
при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 
здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 
представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 
действий и движений, формирование умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому работнику за 
помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта рассказывания о способах 
безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов 
быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогического 
работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием 
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ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных 
препятствий, сохранения равновесия, устойчивости ПозЫ. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 
предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 
представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 
пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 
регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 
Воспитание положительного отношения к формированию культурно- гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучающегося. Формирование 
первичных представлений об образовательной организации как предметно-пространственной 
среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-

пространственной организации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол 
педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт обучающихся; 
шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, 
формирование навыков моторного поведения будущего обучающегося за партой: подойти к 
парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть 
на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) 
правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и 
обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в образовательной 
организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слуіиание литературных произведений. 
Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, 
предметах, необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике 
обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 
режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 
коммуникации, делового общения в системе координат «учитель — ученик», «ученик — 

учитель», «ученик — ученик». 
 

Таблица 1 

 

Программно-методическое обеспечение 

 Федеральная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
(Приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 
1028 "Об утверждении 
федеральной 
образовательной программы 
дошкольного образования") 

 Федеральная 
адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
(Приказ Министерства 
просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. N 1022 "Об 

1. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек: как жить 
в мире с собой и другими? Педагогическая технология 
воспитания детей 5- 8 лет в духе толерантного общения. 
Методические рекомендации – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2017. 
2. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Как карапушки учились 
понимать друг друга. Педагогическая технология 
воспитания детей 5- 8 лет в духе толерантного общения.– М.: 
Издательство 

«Национальное образование», 2017. 
3. Шайдт А. Почему? Под редакцией Загвоздкина В.К. 
Философия с детьми. Учебно–практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования.— М: Издательство 
«Национальное образование», 2017. 
4. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет. Методические 
рекомендации для педагогов. ФГОСДО 

–   М.:   Издательство   «Национальное  образование», 
2016. 

5. Михайлова-Свирская Л. В. Метод проектов в 
образовательной работе детского сада – М.: Издательство 
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утверждении федеральной 
адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья). 

 

«Национальное образование», 2017. 
6.Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования 
детей дошкольного возраста – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2017 

7. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика 
обучения дошкольников. Учебное пособие. - М.: Мозаика- 

Синтез,2016. 
8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы во второй младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез,2017. 
9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез,2017. 
10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание 
в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
11. Методические рекомендации по использованию нового 
сенсорного оборудования «Маленький рай» / составители: 
Ионычева В.М., Мельникова Т.А., Кудрявцева О.М. – 
МБДОУ № 37 «Теремок»: Маленький рай, Железногорск, 
2014. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное  развитие обучающегося согласно ФГОС ДО направлено на: 
 развитие  любознательности,  интереса  и  мотивации  к  познавательной деятельности;  
 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие  

поисковых  исследовательских  умений,  мыслительных  операций, воображения  и  способности  
к  творческому  преобразованию  объектов познания, становление сознания; 

 формирование  целостной  картины  мира,  представлений  об  объектах окружающего 
мира, их свойствах и отношениях;  

 формирование  основ  экологической  культуры,  знаний  об  особенностях  и 
многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязи внутри 
природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 
воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-

исторических  событиях,  традиций  и  социокультурных  ценностей малой родины и Отечества, 
многообразии стран и народов мира 

  формирование  представлений  о  количестве,  числе,  счете,  величине, геометрических  
фигурах,  пространстве,  времени,  математических зависимостях  и  отношениях  этих  категорий,  
овладение  логико-математическими способами их познания формирование представлений о 
цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 

 

Задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» соответствует 
Федеральной образовательной программе (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
дошкольного образования"): 

 от 3 лет до 4 лет: п. 19.4; 

 от 4 лет до 5 лет: п. 19.5; 

 от 5 лет до 6 лет: п. 19.6; 

 от 6 лет до 7 лет: п. 19.7. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 
«Познавательное  развитие», обусловленная особыми образовательными 
потребностями детей с нарушениями  зрения (косоглазие и амблиопия) 
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Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 
развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
обучающихся; развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 
деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Познавательное развитие» ребенка с пониженным зрением связанч  с развитием  
адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых 
социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы 
приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы 
познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и 
удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой дифференциации 
зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного восприятия: 

 расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 
объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 
познавательной активности; 

 способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 
«форма», «цвет», «величина», «пространство»;  

 развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 
обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной 
и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать обучающихся к точному 
словесному обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 
определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях 
рассматривания предметов или изображений с подключением осязания формировать полные, 
точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать 
связи «целое — часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 
процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания;  

 обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 
способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 
предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин; 

 развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 
пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 
ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности; 

 развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, речевые 
игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, 
развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 
форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 
устойчивости взора и фиксации. 

 Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно- интеллектуального и 
моторно-поведенческого потенциала познания: 

 развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что 
мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для человека. 
Развитие осмысленности восприятия;  

 развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 
разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 
6) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 

определением его формы, величины, цвета, материала; 
в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 
г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом;  
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 развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 
иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 
зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 
скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 
частей, актуализация воспринимаемых признаков; 

 формирование представлений о предметах и объектах действительности с 
формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности 
устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации 
представлений в познавательной деятельности. Совместного с педагогическим работником 
обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по 
твердости, цвету, на что похож; 

 развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 
формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, 
объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование 
действий предметно-пространственной организации «pa6ouero поля»: умения взять предмет из 
определенного места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед 
собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, 
кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие 
зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной 
деятельности; 

 повышение способности действовать по подражанию; 
 расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 
повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 
действительности; 

 обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 
познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 
аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 
объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: формирование 
целостных представлений об объектно-предметных, предметно-пространственных ситуациях 
быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, 
продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценке 
происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 
окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и картинок 
(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные виды). 
Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие 
умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

 действия по назначению с раскрасками, трафаретами; игры и действия с 
природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение емкостей); 

 создание отпечатков. 
Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 
 развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

обсуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 
опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям; 

 развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 
созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 
упражнений; 

 повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 
побуждение к проявлению интеллектуальных чувств; 

 развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 
заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, кто 
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где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). 
Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 
неожиданного, нового, побуждающего к познанию; 

 обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с ними, 
их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, величины, 
слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и 
шумы мира) с проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому; 

 формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, познавательных, 
коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: радость от процесса 
деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, 
чтобы достичь результата; 

 развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 
потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с окружающими в 
процессе познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта познания 
окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего 
мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 
 совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 
диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «педагогический работник — 

ребенок», «ребенок — ребенок»; 

 развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 
педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма 
(алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, 

исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об 
освоенных видах деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 
организации;  

 формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в процессе 
деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с элементами 
прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) 
деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 
внимания; 

 совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 
полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 
требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: 
впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, 
между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), 
развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая 
верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края). 
Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельно 
пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной 
деятельности; 

 повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 
воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, 
обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной 
активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование 
позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 
других видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 
упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, 
умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей 
скоординированности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками 
своей программы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 
образовательной организации: 

 развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 
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синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 
восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-

логического мышления; 
 развитие умений и обогащение опыта описания, предсказывания, рассказывания; 
 развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа; 

 развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 
действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия; 

 развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 
предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа 
получения информации, формирование внутреннего контроля над своими действиями; 

 формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 
дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 
выполнять графические задания на клеточном и линейных полях; 

 развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, использовать 
подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к глазам для 
рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять упражнения для глаз 
(на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком 
расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения 
графических заданий. 

 

В условиях билингвального обучения задачами образовательной области 

«Познавательное развитие» являются: 
 учить использовать схемы, модели как мета языка, через естественные разрывы 

коммуникации создание провокаций; 
 воспитывать понимание культуры своего народа через интерес и анализ культуры другой 

страны (внешние обогатители культурного пространства); 
 формировать диалогичное мышление и опыт перевода нового содержания во 

внутренний план; 
 развивать металингвистические способностей (дополнительная мотивация к 

запоминанию, развитию памяти, вниманию, привычки анализировать речь и ее состав) 
 Создать условия для получения нового познавательного опыта, развития 

любознательности. 
 

Таблица 2 

Программно-методическое обеспечение 

 Федеральная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования (Приказ 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 
№ 1028 "Об утверждении 
федеральной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования") 

 Федеральная 
адаптированная 
образовательная 

1. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в 
образовательной работе детского сада - М.Просвещение, 
2017. 

2. Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная методика для 
педагогов дошкольных организаций. - М.: Издательство 
Национальное образование.2017. 

3. Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика обучения 

детей 3-7 лет. – Волгоград, 2016. 

Математика: 
1. Бостельман А. Математика в любое время. – М.: 
Издательство «Национальное образование».2017. 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду. 
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования. — М: Издательство «Национальное 
образование», 2017. 
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программа дошкольного 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. (Приказ 
Министерства 
просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. N 1022 
"Об утверждении 
федеральной 
адаптированной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья). 

 

 Авторская программа 
учителя-дефектолога 
МБДОУ № 37 

Грищенко Т.А Сенсорное 
развитие детей 
дошкольников с 
нарушением зрения в 
условиях специального и 
инклюзивного 
образования» - 

М.:Владос, 2017. 

 

 Землянская И.И. 
Мирнародной культуры. 
— Железногорск,2015. 

3. Проекты в области естественных наук, математики и 
техники: учебно-практическое пособие. — М: Издательство 
«Национальное образование», 2018. 
4. Кауфман С, Лоренц Жд. под редакцией Загвоздкина В.К. 
Математика в детском саду. Серия «Мате:плюс». 
Диагностические материалы для детей от  4 до 5  лет, от 5  до 
6 лет — М:  Издательство «Национальное образование», 
2017. 

5. Мате:плюс. Математика в детском саду. Моя 
математическая тетрадь: для детей до 5 лет. М:  Издательство 
«Национальное образование», 2017. 

6. Мате:плюс. Математика в детском саду. Моя 
математическая тетрадь: для детей от 5 лет. М:  Издательство 
«Национальное образование», 2017. 

7. Математика в детском саду. Серия «Мате:плюс». 
(Коробка) — М: Издательство «Национальное образование», 
2018. 

8. Мате:плюс. Математическая тетрадь для детей 3-4-5 лет; 
4-5-6 лет, 5- 6-7лет. — М: Издательство «Национальное 
образование», 2018. 

9. Мате:плюс. Математика. Цифровые прописи. 
— М:Издательство «Национальное образование», 2018. 
 

Окружающий мир: естествознание, экология и техника. 
1. Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! 
Эвристическое обучение детей младшего дошкольного 
возраста.– М.: Издательство Национальное образование. 
2017. 

2. Хюндлингс А. Вода и воздух/ советы, игры, 
практическиезанятиядлялюбопытныхдетейот4до7лет.Учебн
о-практическое пособие— М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

3. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество/ 
практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. 
Учебно- практическое пособие - М.: Издательство 
«Национальное образование»,2017. 

4. Хюндлингс А. Свет и сила: практические занятия для 
любопытныхдетейот4до7лет.-М.:Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

5. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: 
Мозаика-Синтез,2017. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром во второй младшей группе детского сада. Конспекта 
занятий. — М.; Мозаика-Синтез,2016. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим 
миром в средней группе детского сада. Конспекты 
занятий.—М.: Мозаика-Синтез,2016. 

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 
Мозаика-Синтез,2016. 

Окружающий мир: общество, история и культура 
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1. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 
родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 
М.: «Мозаика – Синтез»,2016. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью.- 
М.:Перспектива,2017. 

4. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной (патриотическое воспитание). 
Конспекты занятий.-М.:Перспектива,2017. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 
воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое   развитие обучающегося согласно ФГОС ДО направлено на: 
 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 
 формирование правильного звукопроизношения; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха, обогащение активного и пассивного словарного 
запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 
монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 
художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 
 

 

Задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» соответствует 
Федеральной образовательной программе (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
дошкольного образования"):  

 от 3 лет до 4 лет: п. 20.4; 

 от 4 лет до 5 лет: п. 20.5; 

 от 5 лет до 6 лет: п. 20.6; 

 от 6 лет до 7 лет: п. 20.7. 

 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области «Речевое  

развитие», обусловленная особыми образовательными потребностями детей с 
нарушениями  зрения (косоглазие и амблиопия) 

 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для 
формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 
ребенка; приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 
обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-компенсаторных 
механизмов к осмысленности чувственного отражения действительности. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое 
развитие» у обучающегося  пониженным зрением связаны с развитием речи как адаптационно-

компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы 
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способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 
образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

 
Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности. 
 Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных 

органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 
надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 
посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации 
специалиста. 

 Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, — 

радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта имитации 
интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

 Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 
умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

 дыхательной гимнастики. 
Развитие номинативной функции речи: 
 Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» — развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с 
усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные 
отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

 Вовлечение в словесные дидактииеские игры типа «Назови предмет по 
перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, 
что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 
детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 
называющих их. 

 Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 
способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения 
слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 
 Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 
уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы (приветствия, 
прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи 
слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная 
громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение 
умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

 Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой 
к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 
 Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. 
 Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и реиемыслительного. 
Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с 
предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих 
существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 
опосредованному отражению. 

 Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности — 

умений обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданном 
содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут 
результат. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя 
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как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи — развивать 
умения передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение), 
вовлечение в словесные игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. 
Я отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной 
окраской, передавая голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению в образовательной организации.  
 Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 
пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) 
на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. 
Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 
Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 
координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 
действий. Развитие орудийных действий. 

 Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 
восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта 
их воспроизведения. 

 

 

Таблица 3  
Программно-методическое обеспечение 

 Федеральная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования (Приказ 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 
№ 1028 "Об утверждении 
федеральной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования") 

 Федеральная 
адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
(Приказ Министерства 
просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. N 1022 "Об 
утверждении федеральной 
адаптированной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья). 

 

1. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория 
грамотности. Учебно практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования. — М: Издательство 
«Национальное образование», 2017. 

2. Гризик Т.И. Детская типография. Рабочая тетрадь. 
Серия «Речь:плюс». 5-8 лет. — М: Издательство 
«Национальное образование», 2017. 

3. Гризик Т.И. Детская типография. Комплект 
(рабочая тетрадь+ набор штампов). Серия «Речь:плюс». 5-

8 лет. — М: Издательство «Национальное 
образование»,2017. 

4. Гризик Т.И. Слова. Один-два-много. Серия 
«Речь:плюс». Обучающие грамматические игры для детей 
от 3 лет (комплект). — М: Издательство «Национальное 
образование»,2018. 
5. Гризик Т.И. Буквы: большой комплект магнитных 
материалов для детей 4-8 лет. Серия «Речь:плюс». — М: 
Издательство «Национальноеобразование»,2018. 
6. Гризик Т.И. Слова. Обобщения. Обучающие речевые 
игры для детей от 3 лет (комплект). Серия «Речь:плюс».— 

М: Издательство «Национальноеобразование»,2018. 
7. Гризик Т.И. Детская типография: рабочая тетрадь.5-8 

лет. Серия «Речь:плюс».— М:Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

8. Гризик Т.И. Детская типография: комплект (рабочая 
тетрадь + набор штампов). Серия «Речь: плюс».— М: 
Издательство «Национальноеобразование»,2018. 
9. Гризик Т.И. Слоги «Животные»: набор для 
составления слов из слогов. Серия «Речь:плюс». —М: 
Издательство «Национальное образование»,2018. 
10. Гризик Т.И. Буквы: обучающие открытки: 33 буквы- 

открытки для детей 5-7 лет. Серия «Речь: плюс». — М: 
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Издательство «Национальноеобразование»,2018. 
11. Гризик Т.И. Буквы: пиши и стирай: тетрадь для 
письма маркером для детей 4-7 лет. Серия 
«Речь:плюс».— М: Издательство «Национальное 
образование»,2018. 10.Гризик Т.И. Речевые кубики: 
игровой комплект. Серия «Речь: плюс». — М: 
Издательство «Национальное образование»,2018. 
 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое  развитие обучающегося согласно ФГОС ДО направлено 
на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);  

 становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему 
миру, воспитание эстетического вкуса; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, 
театр, народное искусство и другое); 

 формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и 
другое); 

 освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 
искусства; 

 реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 
различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивной музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и 
другое). 

 

Задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 
соответствует Федеральной образовательной программе (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования"): 

 от 3 лет до 4 лет: п. 21.4; 

 от 4 лет до 5 лет: п. 21.5; 

 от 5 лет до 6 лет: п. 21.6; 

 от 6 лет до 7 лет: п. 21.7. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», обусловленная особыми образовательными 

потребностями детей с нарушениями  зрения (косоглазие и амблиопия) 
 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 
 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла; 

 развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 
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самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 
 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» у  обучающегося  пониженным зрением связаны 
развитием самовыражения и самопрезентации, освоением новых социальных и предметных 
сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 
(восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к миру, к себе и 
удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности. 

Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способности к 
форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дистанционного) объемных 
форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

 круглой формы — шар, цилиндр; 
 бесконечности линии сферы — шар и шаровидные элементы объектов; 

протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон — цилиндр, конус; 
 объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) — конус, форма 

яйца; 
 единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями — куб, 

параллелепипед, призма. 
Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов 

быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. Побуждение к 
эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов: 
развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 
воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности 
зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания 
декоративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-графического материала, 
художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 
повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 
иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 
восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических чувств 
и переживаний — стройность формы, фактурная выразительность, величина, 
пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 
стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 
строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального 
отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 
целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: 
расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 
эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, выразительности и 
особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить 
обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 
природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, 
имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, 
вазы), обращая внимание на гармоничность и цельность форм предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 
Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на 
дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением 
возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и 
объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребенка в 
художественно-эстетической деятельности: 
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 Развитие слухо-двигательной координации — обогащение и расширение опыта 
выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 
ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа 
артикуляционного и голосового аппарата, действий — хлопки, постукивания (ладошкой, 
палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 
музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

 Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз — нога», «глаз — рука»: 
обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с 
музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение 
двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 
выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты движения, его 
гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально- ритмических упражнений; 

6) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать характерные 
динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 
воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 
движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 
осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости; 
продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 
ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) — музыкально-ритмические, 
танцевальные упражнения. 

 Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 
Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 
дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, орудия 
действий, выполнять точные движения и действия. 

 Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 
звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, 
точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в 
театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 
пения с изменением силы голоса (звучания): обычно- громко, обычно-тихо, тихо-обычно-

громко; с изменением темпа речи: умеренно-быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-

быстро, быстро-умеренно- медленно; с проявлением логииеского ударения. 
 Формирование основ организации собственной творческой деятельности: а) развитие 

способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: 
обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к 
музыкально-ритмической деятельности, к свободной продуктивной деятельности; 

6) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 
использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к 
воспроизведению образов воображения; 

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

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 
Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально- 

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 
Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 
 знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; 
поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, веселились, 
переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 
животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, 
играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. 
Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвященными творческим 
профессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 



34  

 развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 
Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 
Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образовательной 

организации: 
 развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; расширение знаний 

о предметах и объектах живой и неживой природы; 
 художественно-эстетичных рукотворных предметов; 
 формирование основ ручного труда как готовности к освоению области«Технология»; 

 воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 
умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь результата. 
Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предметных сред в предметно-

художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения 
к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе — ответственность за свое поведение 
в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков 
произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

 

Таблица 4 

Программно-методическое обеспечение 

 Федеральная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
(Приказ Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 
1028 "Об утверждении 
федеральной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования") 
 Федеральная 
адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
(Приказ Министерства 
просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. N 1022 "Об 
утверждении федеральной 
адаптированной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья). 

 

Ермолина Т.В. Музыка в 
детском саду: от 1 года до 8 
лет: образовательная 
программа дошкольного 
образования / Т.В. Ермолина. 

Изобразительные, пластические искусства, 
конструирование имоделирование. 

1. Финк М., Бостельман А. Творческая мастерская в 
детском саду//под. ред. Лыковой И.А. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015.  

2. Кьюксарт Б. Пластилинолепие: занятия с пластилином 
для детей дошкольного возраста. — М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. 

3. Лельчук А. Игры с глиной: творческие занятия с 
детьми от  3 до 7 лет. - М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду.- М: Мозаика-Синтез,2016. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 
саду (ранний возраст, младшая группа, средняя группа, 
старшая группа, подготовительная к школе группа). — 

М., 2015. 
6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 
(младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа). — М., 2011. 

Музыка, музыкальное движение, танец». 
1. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: программно-

дидактический комплект. - М.: Издательство 
«Национальное образование»,2018. 
2. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные 
занятия от 3 до 9 лет: методическое пособие. — М.: 
Издательство «Национальное образование»,2015. 
3. Рокитянская Т.А. Театрализованные игры с детьми. - 
М.: Издательство «Национальное образование»,2015. 
4. Бостельман, А. Театр в чемоданчике. Творческая 
деятельность и речевое развитие в детском саду: учебно-

практическое пособие для пдеагогов дошкольного 
образования / под ред. М.и. Кузнецовой. - М.: 
Издательство «Национальное образование»,2017. 
5. Буренина А.И. Комплект аудио дисков. -  СПб.: Фонд 
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– М.: Издательство 
«Национальное 
образование»,2018. 
 

Буренина А.И. Ритмическая 
мозаика: Программа по 
ритмической пластике для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. – «Петербургский 
центр творческой 
педагогики «Аничков мост», 
2015. 

 

 

«Петербургский центр творческой педагогики «Аничков 
мост», 2015. 
6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 
день: конспекты музыкальных занятий с аудио-

приложением. Средняя группа. - СПб.: издательство 
«Композитор», 2015. 
7. Каплунова И., Новоскольцева И. Наглядные пособия 
по ритму. - СПб.: издательство «Композитор», 2015. 
8. Т.И. Суворова. Танцевальная ритмика для детей: 
учебное пособие. Выпуски 1 -5; «Новогодний 
репертуар»; «Спортивные олимпийские танцы для 
детей». С аудио-приложением -  СПб., 2017. 

9. Каплунова И., Наш веселый оркестр: методическое 
пособие с аудио (2 СД) и видео (DVD) приложениями для 
музыкальных руководителей детский садов, учителей 
музыки, педагогов. Часть 1. - СПб.: издательство 
«Невская нота», 2017. 

10. Каплунова И., Наш веселый оркестр: методическое 
пособие с аудио (2 СД) и видео (DVD) приложениями для 
музыкальных руководителей детский садов, учителей 
музыки, педагогов. Часть 2. - СПб.: издательство 
«Невская нота», 2017. 

11. Шуть Н.Н., Организация детский праздников / пер. 
с укр. А. Русакова. – СБб.: образовательные проекты; М.: 
ТЦ Сфера, 2015. 
12. Бин Дж., Оулдфилд А., Волшебная дудочка. 78 
развивающих музыкальных игр. Серия «Особый 
ребенок» / Пер. с англ. О.Ю. Поповой. – Изд. 2-е, стер. – 

м.: Теревинф, 2017. 

13. Тютюнникова, Т.Э. Под солнечным парусом или 
плывет в другое измерение: Учебно-методическое 
пособие для начального музыкального обучения. – СПб.: 
Издательство «Музыкальная палитра», 2018. 

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Физическое   развитие обучающегося согласно ФГОС ДО направлено на: 
 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, 

развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 
координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

 формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 
ориентировки в пространстве; 

 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 
 обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 

подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, 
хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 
 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; 

 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 
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представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного 
поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих 

 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое  развитие» соответствует 
Федеральной образовательной программе (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы 
дошкольного образования"):  

 от 3 лет до 4 лет: п. 22.4; 

 от 4 лет до 5 лет: п. 22.5; 

 от 5 лет до 6 лет: п. 22.6; 

 от 6 лет до 7 лет: п. 22.7. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 
«Физическое развитие», обусловленная особыми образовательными потребностями 

детей с нарушениями  зрения (косоглазие и амблиопия) 
 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий для 
становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного опыта и 
совершенствования двигательной активности; овладения подвижными играми с правилами; 
обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 
«Физическое развитие» связаны с развитием у обучающихся с пониженным зрением 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 
пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 
отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 
образовательных потребностей.  

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 
 Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, 
зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных 
и детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); 
развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; 
развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении 
физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и 
способах его использования. 

 Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 
постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед 
(поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 
нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

 Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. Развитие 
мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

 Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 
регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, функций 
равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; 
расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 
выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 
(средах). 

 Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 
пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 
степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 
тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 
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 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 
массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке 
для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: 
прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и 
развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 
физических упражнений этой направленности. 

 Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 
закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, 
гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

 Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 
развитие зрения; развитие дыхательной системы — формирование умений правильного 
дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушениями 
зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 
потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений 
(разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 
(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного 
отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 
 Формирование культурно-гигиенических навыков: 
 формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 
практических действий; формирование компенсаторных способов (в том числе 
алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 
представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 
опыта. 

 Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 
первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 
выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными 
потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в том числе зрительных, 
возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 
упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 
уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях 
зрения с наличием препятствий в предметно- пространственной среде; о способах безопасного 
поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 
музыкально- художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 
созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного 
передвижения в подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 
сигналу педагогического работника , формирование умения и обогащение опыта соблюдения 
дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных 
для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; 
формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 
выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации: 
 Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самоконтролю 
организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 
инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

 Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 
рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с 
одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», 
«кулак-ребро», «кулак-ребро- ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание 
стола пальцами». Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 
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разжиманием кулака другой кисти. 
 Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

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

 

Таблица 5 

Программно-методическое обеспечение 

 Федеральная образовательная программа 
дошкольного образования (Приказ 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об 
утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования") 

 Федеральная адаптированная 
образовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
(Приказ Министерства просвещения РФ от 24 
ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении 
федеральной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья). 

 

«Движение и спорт» 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные 
занятия в детском саду. Вторая младшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные 
занятия в детском саду. Средняя группа. 
- М.: Мозаика-Синтез,2017. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные 
занятия в детском  саду. Старшая группа. 
- М.: Мозаика-Синтез,2017. 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 
гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 
Мозаика-Синтез,2016. 

5. Грищенко Т.А., Майсак М.К. 
«Сибирята – крепкие ребята», 
методическое пособие - Железногорск: 
МБДОУ № 37, 2013 г. 
Здоровье 

1. Новикова И. М. Формирование 
представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников. — М.; Мозаика- 

Синтез,2016. 

2. Сековец Л.С. Коррекционно-

педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения. – 

Н.Новгород. Изд. Ю.А. Николаев, 2016. 

 

 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Виды детской деятельности в соответствии с которыми реализуется Программа: 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
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 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, 
труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства выбираются педагогам и с учетом 
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Все вместе и каждая в отдельности из представленных ниже форм  реализации программы 
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Игра.  
Самодеятельная игра. Игра является ведущим видом деятельности в  дошкольном детстве, 

потому что именно в этой игре закладываются психологические новообразования дошкольного 
возраста (воображение третьего уровня, произвольность, общение и самооценка). В режиме дня 

ежедневно предусмотрено не менее 3 часов на самодеятельную игру детей. Существует два 
критерия самодеятельной (или спонтанной) игры:  наличие роли (по Эльконину); наличие 
игрового мотива (то есть самостоятельно инициированной деятельности) (по Леонтьеву). 
Самодеятельная (спонтанная) игра – это уникальная деятельность ребенка, мотив которой 
лежит в ней самой.  

Игра-экспериментирование. Такая игра характеризуется наличием игрового мотива и 

отсутствием роли.  
Игра, инициированная педагогом. Такая игра характеризуется отсутствием игрового 

мотива и наличием роли. Педагог может инициировать игру, передав затем инициативу 
ребенку. И если случится момент, когда инициатива взрослого будет подхвачена, и ребенок 
заиграет самостоятельно, игра перерастет в самодеятельную или спонтанную 

Взрослые создают условия, стимулирующие творческое использование детьми 
пространства и предметов в соответствие с их игровым замыслом и ходом игры. Взрослые 
наблюдают за безопасностью использования оборудования и атрибутов. 

Взрослые наблюдают за игровой деятельностью детей, отмечают и ценят их 
образовательные достижения. 

Проектная деятельность. Виды проектной деятельности: творческая, исследовательская, 
нормативная. Проектная деятельность предполагает активное со-действие детей и взрослых в 
определении тем образовательных событий, содержания, форм, способов, процессов и 
результатов совместно-разделенной деятельности. Проекты любой направленности 
(познавательной, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) должны иметь 
поисково- исследовательскую компоненту. Таким образом, проект – отрезок жизни ребенка 
(подгруппы, группы), в процессе которого и дети, и взрослые совершают увлекательную 
поисково-исследовательскую творческую работу, а не просто участие ребенка (детей) под 
руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

Принципиальной отличительной чертой проекта является интеграция образовательных 
областей, а так же длительность периода его реализации и открывающиеся при этом 
возможности. В отличие от традиционных занятий проект может длиться столько дней, сколько 
у детей сохраняется интерес к выбранному содержанию, а взрослым удается поддерживать 
интерес детей и пополнять развивающую среду материалами, раскрывающими выбранную 
тему, поддерживать ее новыми идеями и ресурсами. Например, тематический проект, 
посвященный домашним животным, может включать коллективное и индивидуальное 
рисование (по замыслу, по трафаретам, копирование, дорисовывание), изготовление коллажа, 
лепку; рассматривание и чтение книг, изготовление авторских книжек- самоделок, 
строительство игрушечного зоопарка, наблюдение за животными во время экскурсии, счет, 



40  

классификацию, эксперименты и многое, многое другое. Это дает возможность каждому 
ребенку реализовать свои идеи в рамках общей темы и практиковаться в разнообразных 
действиях столько времени, сколько ему требуется для достижения чувства удовлетворенности 
от процесса и получения значимого для него самого результата. Важность этого момента 
обусловлена тем, что ребенок (дети) могут отсутствовать по какой-то причине (например, 
болеть), не успевать завершить запланированное за один день (например, в ситуациях, когда 
деятельность увлекает и побуждает вносить все новые и новые дополнения или когда ребенка 
отвлекли от запланированного им дела обязательные занятия  со специалистом). Как правило, 
дети используют все способы познания и участие в проекте позволяет им попробовать свои 
силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них возникает в этом 
потребность/готовность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает за 
действиями других, прежде чем решается включиться в работу. Реализация проекта 
предусматривает возможность свободного выбора ребенком (детьми) вида деятельности, 
материала, способа, последовательности действий, партнерства и результата. 
Непосредственное вмешательство взрослого в работу ребенка (подгруппы) может быть вызвано 
только поставленными учебными целями (научить чему-либо, осуществить коррекционную 
работу на содержании, выбранном самим ребенком), конфликтом, не решаемым детьми 
самостоятельно. В ситуации обращения ребенка за помощью и поддержкой вмешательство 
взрослого может быть отсроченным – после предложения посмотреть на работу других детей, 
обратиться за помощью к друзьям и т.п. Формирование уверенности, самостоятельности, 
навыков сотрудничества между детьми важнее тактики помощи. 

Образовательные предложения педагогов (групповые/подгрупповые занятия). 
Занятия как форма образовательной деятельности используются в разных вариантах. На занятия 
со специалистами – учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) приглашается группа 
или подгруппа детей. Содержание занятия должно (может) быть сформировано специалистом 
в контексте проекта, социальной акции, темы дня (недели) и других образовательных событий, 
реализуемых в группе. Образовательные предложения обеспечивают баланс инициатив 
взрослых и детей и распространяются на право выбора детьми (например) певческого 
репертуара, танцевальных композиций, игр, музыкальных инструментов и другого содержания, 
соответствующего специфике деятельности специалиста. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 
для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 
обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Занятия как форма учения/обучения предлагаются детям ежедневно. Воспитатель 
формирует образовательное предложение, например: «Я планирую сегодня поработать в центре 

науки. Я хочу узнать, какие животные самые большие. Буду рада всем, кто решит поработать 
вместе со мной» или «Я хочу узнать, сколько же всего матрешек хранится в нашей коробке. Я 
знаю, что Кирюша и Алена хорошо умеют считать. Вы согласны помочь мне? К нашей работе 
могут присоединиться и другие ребята» или «У нас в группе появилась новая игра. Я положила 
ее в центр науки и предлагаю Ане, Катюше и Арсению научиться правилам этой игры. А потом 
эти ребята научат играть в нее всех, кто захочет» или «Я помню, что Никита, Костя и Арина 
долго болели и не успели научиться составлять узор из геометрических фигур. Предлагаю вам 
сделать это сегодня в центре математики» и т.п. Степень свободы выбора для детей (отозваться 
на предложение воспитателя или отдать преимущество деятельности по собственному выбору) 
зависит от текущей ситуации (возраст, образовательные задачи), умения воспитателя 
заинтересовать предстоящей работой, удовлетворенности потребности ребенка в свободной 
игре, вниманием к формированию осознанного отношения к учению, поддержка взрослым 
достижений ребенка и воспитание самоуважения. 

Тематические дни (недели). Тематические дни (недели) – форма образовательного 
события, в ходе которого детям предлагаются разнообразные виды деятельности, 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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запланированные и организованные взрослыми. Данный подход в меньшей мере 
предусматривает (но не исключает) поисково- исследовательский компонент. Тематические 
дни  преимущественно используются в группах для детей младшего дошкольного возраста. Тем 
не менее, внимание взрослых к образовательным достижениям, интересам и образовательным 
потребностям детей оставляет возможность включения их предложений (инициативы) в план 
тематических дней. Определение взрослыми содержания и порядка проведения мероприятий 
тематического дня (недели) не исключает права детей на самоопределение и выбор в пользу 
того или иного вида деятельности. Примерами тематических дней (недель) могут служить 
игровые недели, недели спорта, здоровья, цирка ипр. 

Социальные акции. Образовательные события, имеющие доминантой социально-

коммуникативное развитие, общественно-полезные действия. 
Флэшмобы. Флэшмоб (Википедия) – заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные 
действия и потом расходится. Достаточное новое для дошкольного образования 
социокультурное явление, но вполне пригодное  для формирования общественного мнения о 
достижениях конкретных детей и дошкольного образования в целом, для расширения сферы 
приложения детьми своих умений и навыков, для получения ими позитивного эмоционального 
заряда. Содержанием флэшмоба может быть программа, освоенная детьми на музыкальных 
занятиях, занятиях ритмикой, хореографией, физической культурой. Содержание должно быть 
адекватно возрасту, сезону, ситуации и условиям. Для проведения флэшмоба могут быть 
объединены усилия нескольких групп, нескольких детских садов. Принципиально важно, что 
проведение флэшмоба не сопровождается репетициями на месте. 

Квесты. Квест (Википедия) – приключенческая игра, в ходе которой осуществляются 
разнообразные действия от имени главного героя. Квест может быть формой организации 
прогулки, экскурсии, занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Выбор содержания, 
планирование и организация квеста – сфера ответственности взрослых (воспитателей, 
специалистов, родителей и др.). Дети участвуют в нем как игроки и исследователи. 

Образовательные события – специальная форма организации и реализации 
образовательной деятельности, инициирующая образовательную активность, деятельностное 
включение обучающихся в разные формы коммуникации, игровой, исследовательской 
деятельностей, предполагает создание и презентацию продуктов деятельности. 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные 
условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в 
средство для достижения новой, уже более высокой цели. При этом любой из участников 
образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои 
смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе 
ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь неограниченные 
возможности. Образовательное событие может быть организовано или возникнуть спонтанно 
на уровне детского сада, группы. 

Праздники. Праздники, детские утренники – одна из наиболее широко освоенных (и 
представленных в практике) форм организации образовательной деятельности претерпела 
трансформацию в соответствие с ФГОС ДО. Тематика  (и общее количество) праздников 
определяется с учетом государственных и национальных праздников сообразных дошкольному 
детству, традициям (субкультуре) сложившимся в детском саду и утверждаются годовым 
планом. По форме и сущности праздник является таким же проектом, в ходе которого дети и 
взрослые принимают совместные решения о содержании (программе), готовят необходимые 
материалы (атрибуты, элементы костюмов, декораций, афиши, приглашения и пр.). Финалом 
такой деятельности является со-радость, со- действие, со-бытие, а не демонстрация родителям 
репетиционных достижений детей. Содержание и место проведения праздника должно быть 
сообразным (адекватным) возрасту детей. 

Досуги. Музыкальный, спортивный, театрализованный, познавательный досуг – форма 
организации образовательной деятельности, отличающаяся большей степенью 
подготовительной инициативы и активности взрослых. Дети могут принимать участие в 
подготовке и проведении досуга или быть его гостями. Значимым является объединение детей 
из нескольких групп. Например, старшие дошкольники могут представить малышам 
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инсценировку сказки, провести с ними несколько подвижных игр; дети одного возраста из двух 
групп могут быть участниками спортивного соревнования, интеллектуальной игры. Подготовка 
к инсценировке (интеллектуальной игре и др.) может быть самостоятельным образовательным 
событием или частью проекта, тематического дня(недели). 

Прогулки. Образовательная компонента прогулок на территории детского сада и за его 
пределами включает наблюдения, исследования, организованные взрослыми и/или детьми 
игры, свободную деятельность. При соблюдении норм и 

правил безопасности целесообразно использование для организации прогулок ресурсов 
ближайшего окружения. 

В отсутствии карантинных мероприятий детям из разных возрастных групп 
предоставляется право свободного взаимодействия – объединения в игровые сообщества, 
группы по интересам и т.п. 

Экскурсии (целевые прогулки). Экскурсии и целевые прогулки могут быть 
компонентом проекта или самостоятельным образовательным событием. Плановость или 
спонтанность организации экскурсии определяется образовательной инициативой детей 
(например, возвращаясь из библиотеки, дети решили посетить туристическое бюро) и 
ситуацией (например, на городской площади размещена экспозиция сельскохозяйственной 
техники). И плановые, и спонтанно возникающие экскурсии и целевые прогулки решают 
комплекс задач – познавательные, социально-коммуникативные, физического развития. 

Утренний/вечерний круг. Утренний/вечерний круг — форма работы, позволяющая 
достигнуть баланса инициатив взрослых и детей, развить у детей способность управлять своей 
свободой и выбирать содержание своего обучения, принимать ответственность за себя и других. 
Подразумевает общее собрание группы детей вместе с педагогами. В утреннем и вечернем 
круге помимо воспитателя принимают/могут принимать участие специалисты и родители. 
Каждый получает возможность рассказать о событиях в своей жизни, описать свои 
переживания, поделиться желаниями, а также получить новую информацию от других. По 
инициативе детей и взрослых фиксируются темы, планируются предстоящие занятия, 
устанавливаются групповые правила, поддерживается позитивное расположение духа, 
проводятся разного рода игры и упражнения (речевые, артикуляционные, элементы 
психогимнастики, совместное пение, чтение и пр.). 

Во время утреннего/вечернего круга игры, пение, совместное чтение используются как 
игры, как удовольствие, а не как учебные действия. 

Круг – это время, чтобы поделиться друг с другом результатами своей работы. Это придает 
значимость и выбору, и самой работе, и результату самостоятельного решения. 

Клубный час. 
Это время в течение одного часа, где детям предоставляется возможность в свободном 

режиме перемещаться по всему зданию детского сада, выбирать деятельность по собственному 
интересу, соблюдая определённые правила поведения. 

Кружок.  
Это свободное объединение детей в группу, на основе общего интереса, для 

дополнительных занятий по освоению содержания Программы в рамках приоритетных 
направлений ДОУ. 

Перечень Кружков смотри в Приложении  3. 

 

Вариативные методы работы с детьми 

Под методом обучения мы понимаем совместную деятельность педагога и воспитанника, 
направленную на достижение определенной цели. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог 
может 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); 
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 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 
соревнования, проектные методы). 

 

Методы обучения (классификация по источнику получения знаний).  
Таблица 6 

Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдение 

 Демонстрация 
наглядных 

пособий 

 Рассказ педагога 

 Рассказ ребенка 

 Беседа 

 Чтение 

художественной 
литературы 

 Упражнения 

 Элементарные опыты, 
детское экспериментирование 

 Издательская деятельность 

 

Методы обучения (классификация по характеру познавательной деятельности детей):  
1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 
рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

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

схематическую модель); 
3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 
4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 
проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 
интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 
Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 
потребностях. 

 

 

Средства реализации Программы: 
 демонстрационные и раздаточные; 
 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
 естественные и искусственные; 
 реальные и виртуальные. 
 

Средства, направленные на развитие разнообразной деятельности детей:  
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 
 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 
 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 
 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 
 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 
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 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 
 

2.2.1. Особенности применения и осуществления электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательной 
деятельности в МБДОУ № 37 «Теремок» 

 

Основные понятия и сокращения 

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

Модели реализации АООП МБДОУ № 37 «Теремок» с применением ЭО, ДОТ 

Реализация АООП ДО с применением ЭО, ДОТ осуществляется в двух основных 
моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОУ. Осуществляется непосредственное 
взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации АООП ДО педагог применяет 
элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 
естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию 
мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство 
детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, знакомства с 
электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 
опосредованное взаимодействие педагога с детьми: АООП ДО реализуется с применением ЭО, 
ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 
офлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В 
последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 
представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок с осваивает 
АООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных 
представителей). Решение о внедрении ДОУ данной модели реализации АООП ДО 
принимается при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, 
чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.). 

В практике образовательной деятельности ДОУ вышеназванные модели могут 
сочетаться.  

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации АООП ДО осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Применение и 
осуществление электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательной деятельности распространяются на возрастную группу детей 
старше 5 лет, занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах 
до 5 лет не проводятся. 

 

Особенности образовательной среды ДОУ при реализации АООП ДО МБДОУ № 37 
«Теремок» с применением ЭО и ДОТ. (Приложение 4). 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=16.08.2021&demo=1&dst=100047&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=16.08.2021&demo=1&dst=100137&fld=134
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2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения 
(косоглазие и амблиопия) является Федеральная образовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ № 1022 
минпросве 

 

щения России от 24 ноября 2022 г. об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья). 

 

Цель коррекционной работы в ДОУ: коррекция нарушений развития у детей с 
нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие) оказание им квалифицированной помощи в 
освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации. 

 

Данный раздел содержит  специальные  условия  для  получения образования  детьми  с 
нарушениями зрения (косоглазие и амблиопия),  в  том  числе механизмы  адаптации  
Программы  для  указанных  детей,  использование специальных образовательных программ и 
методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных  занятий  и  осуществления  квалифицированной  
коррекции  нарушений их развития.  

Коррекционная работа в МБДОУ № 37 «Теремок» строится как многоуровневая система, 
обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 
управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 
стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения. 

Исходя из характеристики контингента воспитанников с ОВЗ, представленной в 
пояснительной записке Программы, коррекционная работа в ДОУ состоит из: 

 Тифлопедагогической коррекции; 
 Логопедической коррекции; 
 психолого-педагогической коррекции. 
 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом 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   ППк); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 
психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; 

 выявление детей с проблемами развития; 
 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 
определяется на основе рекомендаций ТПМПК г. Железногорска. 

Коррекционно-развивающая работа  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. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне ДО 
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Диагностическая работа включает: 
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом 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 ребенка; 
 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 
 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 
 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 
 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 
 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

  

Коррекционно-развивающая работа 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 насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды; 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 
структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 
устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 
представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

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 
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ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 
разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 
дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических 
особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 
и социализации. 

 

Реализация коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования. Коррекционно-

развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает 

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. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 
психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 
результатам психологической и педагогической диагностики. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы тифлопедагога 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного восприятия». 
Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, дифференцированности, 
осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, целостных и 
детализированных образов, совершенствованием умений и навыков зрительного поведения, 
формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы к развитию зрения и зрительного восприятия 
дошкольников.  

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 
условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в 
период дошкольного детства может выступать: 

 ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 
дошкольного детства; 

 знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детстве; 
 понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 
 выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабовидящего 

дошкольника. 
В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному анализу 

форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает условием и 
показателем  повышения остроты зрения: 

Стратегии работы с ребенком: 
 соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом; 
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 создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 
 организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 
 подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и 
нарушенные); 

 тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 
а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 
формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 
дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 
регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 
восприятие; 

6) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 
восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 
предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 
отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соответствии: 
 со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 
 уровнем развития константности восприятия; 
 владением сенсорными эталонами и их системами; 
 готовностью и умением выполнять сенсорные операции — поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 
 способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения; 
 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучающихся, 

имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 
 

Программа тифлопедагогической коррекции отражает уровневый подход (6 уровней). По 
структурному построению она ориентирует педагога на выбор такого уровня освоения 
ребёнком с нарушением зрения программного материала, который актуален для развития его 
зрительного восприятия в текущий момент. Речь идет о том, что в Программе определяется 
несколько уровней постановки целей и задач коррекционной работы по развитию зрительного 
восприятия детей со зрительной депривацией, т.е. четко обозначаются границы педагогической 
деятельности в рамках определенного уровня. Кроме цели коррекционно-развивающей работы 
для каждого уровня Программы указываются субъекты освоения уровня, обозначаются 
объективные показатели возможностей достижения уровня, параметры оценки достижений 
ребенка, программные задачи коррекционной работы. 

В настоящий момент МБДОУ № 37 «Теремок» посещают дети, находящиеся на 6 уровне. 
6-ой уровень программы - уровень освоения сенсорных эталонов и их систем в соответствии с 
возрастом и возрастающей зрительной сенсорно- перцептивной потребностью; овладения 
ориентировочно-познавательной деятельностью на основе тонкости и точности, 
дифференцированности и осмысленности восприятия. 

Цель 6-ого уровня: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 
«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: 
формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий «перцептивного 
моделирования». Обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, 
выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, 
дифференцированных зрительных образов; обогащение и расширение зрительных 
представлений как образов памяти об окружающей действительности; развитие 
тонкокоординированных действий в системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в 



49  

т.ч. с разной степенью амблиопии. 
Задачи: 

 формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 
адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших формирование у детей 
представлений о своих зрительных возможностях и социальных условиях; 

 умений пользоваться нарушенным зрением; 
 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 
 обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 
Содержание коррекционной работы  6 уровня развития зрительного восприятия 
соответствует ФАОП ДО пункт 42.4.3.  
 

Виды  специальных коррекционных занятий тифлопедагога, предусмотренные 

Программой: 
 Формирование сенсорных эталонов(ФСЭ): 
расширение и углубление знаний о свойствах и качествах предметов; формирование 

представлений и их уточнение; 
обучение использованию эталонов при анализе свойств и качеств предметов; развитие 

сенсорных операций, систем исследовательских действий. 
 Формирование способов обследования и предметных представлений (ФПП): 

расширение и углубление знаний о предметах окружающего мира; формирование способов 
обследования предметов; 

формирование мыслительной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации); 

развитие речи. 
 Развитие предметности восприятия: уточнение предметных представлений; 
обучение детей узнавать предметы в разных модальностях; обучение способам 

выделения признаков опознания; совершенствование способов обследования. 
 Развитие восприятия сюжетных изображений: 
формирование способов восприятия картины (целостное обведение взором, выделение 

главного, восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных объектов и др.); 
формирование знаний об информативных признаках и предметах, раскрывающих сюжет; 
обучение детей выделять признаки в сюжетном изображении с установлением логических 

связей; 
развитие монологической и описательной речи. Развитие восприятия глубины пространства: 

формирование нестереоскопических способов восприятия глубины пространства; 
обучение детей переносить знания в практическую деятельность в свободном 

пространстве; 
формирование измерительных навыков (в малом и большом пространстве) и развитие 

точности восприятия; 
развитие оценки глубины пространства на полисенсорной основе. 

 Развитие навыков ориентировки: 
формирование пространственных представлений; обучение ориентироваться на основе 
представлений; расширение опыта ориентировки в окружающем. 

Содержание тифлопедагогической коррекционной работы рассчитано на 4года обучения. 
 

При необходимости для ребенка с нарушениями зрения может быть составлена 
адаптивная компенсаторно-развивающая программа.  

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 
дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Содержание соответствует ФАОП ДО п. 42.5: 
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 развитие слуха и слухового восприятия; 
 развитие осязания и моторики рук; 
 развитие основ невербальных средств общения; 

 развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 
 

Тифлопедагогическая коррекция тесно связана с офтальмологическим лечением (см.         
рис. 1). Взаимодействие врача-офтальмолога и педагогов ДОО организуется в соответствии с 
этапами лечения и зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. 
 



51  

 
 

Рис. 1. Взаимодействие врача-офтальмолога и педагогов ДОО 

Такое взаимодействие между специалистами способствует не только формированию у 
ребенка коррекционно-компенсаторных способов познавательной деятельности, но и 
повышению его остроты зрения, развитию зрительных функций. 

Направления работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) по реализации коррекционно-

образовательного процесса представлены в Таблице 7. 
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Таблица 7 

Коррекционно-

образовательная 

работа с детьми 

Взаимодействие с 
педагогами и 

специалистами 

Взаимодействие 

с родителями 
воспитанников 

 комплексное 
обследование детей 
(сентябрь); 
 распределение детей 
на подгруппы; 
 составление списка 
детей для 

индивидуальной работы; 
 определение 
содержания 
коррекционной работы 
(составление
 рабочей программы, 
разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов); 
 проведение 
коррекционных занятий в 
подгруппах, малых 
подгруппах и 
индивидуальных. 
 отслеживание 
динамики освоения 
программы и развития 
зрительных функций;  
 корректировка 
рабочей программы, 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов; 
 итоговая 
диагностика(май); 
 определение прогноза 
улучшения зрения и 

дальнейшего развития 
наследующей 

возрастной ступени. 

 участие в работе 
ППк ДОУ; 
 согласование плана 
работы с целью 
преемственности в работе 
всех специалистов; 
 согласование с врачом 
офтальмологом 
рекомендаций по 
зрительным нагрузкам и по 
коррекционной работе в 
совместной деятельности; 
 индивидуальное и 
групповое 
консультирование педагогов 
по вопросам коррекции и 
компенсации нарушенного 

зрения; 
 участие в работе 
педагогических советов 
ДОУ, творческих и рабочих 
группах; проведение 
семинаров, пед. часов. 

 составление 
плана взаимодействия 
с родителями на год; 
 индивидуальны
е консультации по 
результатам 
обследования детей 
группы, 
согласование 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов; 
 выступления на 

собраниях; 
консультации с 
родителями, с целью 
повышение 
психолого- 

педагогической 
культуры 
родителей; 
 участие в Дне 
открытых дверей, 
проведение 
открытых занятий 
с участием 
педагога, 
родителя, ребенка; 
 участие в 
совместных 
проектах (педагог-

ребенок- 

родитель). 

 

Логопедическая коррекция 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с THP, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
  осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с THP с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 
комиссии; 
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 возможность освоения детьми с THP адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 

Цель логопедической коррекции – выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с THP и возможность освоения детьми с THP адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования, а также осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с THP с 
учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в 
соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии. 

Задачи: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с THP, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
 коррекция  речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с THP и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с THP основывается на результатах  
комплексного всестороннего обследования. Обследование строится с учетом следующих 
принципов: 

 принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся; 

 принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 
развития и компенсаторные возможности обучающихся; 

 принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи. 

 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 
направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и 
познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и 
сама речь становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-

логопедическая работа занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий зрительной 
патологии и подготовки их к обучению в школе. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с THP с целью 
преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 
и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 
партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей обучающихся с THP и удовлетворению их особых 
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образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 
IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 
синтаксического, семантического компонентов языковой системы; овладение арсеналом 
языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой 
деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с THP; 

 использование специальных дидактических пособий с учетом остроты зрения детей, 
технологий, методика других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации AOП ДО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю);  
 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с THP, режимных моментов с 
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

 

На рисунке   2 представлена схема организации работы учителя-логопеда в МБДОУ№ 37 
«Теремок». 
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Схема «Организация работы учителя - логопеда» 

 

 

Комплексное речевое 
обследование детей 

(сентябрь) 

Коррекционно -образовательный процесс 

Распределение детей на 
подгруппы, составление 

списка детей для 
индивидуальной работы 

Взаимодействие с 
педагогами и специалистами 

Согласование плана работы с 
целью преемственности в 
работе всех специалистов 

Взаимодействие с 
родителями воспитанников 

Индивидуальные 
консультации по 

результатам обследования 

детей группы 

Обновление 
информационных листов 
в родительских уголках 

Создание буклетов по 
учебному материалу 

Выступления на 
родительских собраниях 

Содержание 
коррекционной работы 

Составление перспективного 
плана работы 

Разработка индивидуальных 
планов и программ 

Проведение подгрупповых и 
индивидуальных занятий 

Отслеживание динамики 
усвоения программы и 

развития речевых функций 
(январь) 

Корректировка планов и 
индивидуальных программ 

Еженедельное домашнее 
задание 

Показ практических 
занятий 

Выработка рекомендаций по 
проведению коррекционной 

работы на занятиях 

Консультации по проведению 
артикуляционных гимнастик 

Создание условий для 
профилактики вторичных 

отклонений в речевом 
развитии ребенка. 

Итоговая диагностика усвоения 
знаний по программе, 

определение прогноза речевого 
развития ребенка на сл.уч.год 

 
 

Рис. 2. Организация работы учителя-дефектолога 
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Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога- психолога с детьми с нарушением зрения. 
Цель психологического сопровождения – создание психолого-педагогических условий 

для полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и 
индивидуальных возможностей, а также оказание своевременной помощи родителям и 
педагогам в решении проблем развития ребенка. 

Основные задачи психологического сопровождения:  
1. создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников; 
2. максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка; 
3. подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 
4. изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 
5. оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности; 
6. участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей 

в моменты инновационных изменений работы ДОУ; 
7. профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по 

развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста; 
8. обучение сотрудников детского сада и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми; 
9. содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 
 

Основные направления психологического сопровождения: 
 диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении 

детей;  
 организация коррекционно- развивающей работы;  
 консультирование детей, родителей и педагогов. 
 

Коррекционно- развивающее направление работы педагога- психолога осуществляется 
на основе данных диагностики и включает в себя:  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам выстраивания эффективного 
взаимодействия с детьми, имеющими трудности в развитии;  

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в игровой форме;  
 разработка рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребенком с 

учетом данных психодиагностики и отмечаемой динамики в развитии.  
Цель коррекционно-развивающей работы – создание условий для развития личности 

ребенка, раскрытие его потенциальных возможностей и коррекция отклонений психического 
развития.          

Направления коррекционно- развивающей работы:  
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 формирование и развитие социальных навыков и социализации детей с 

нарушением зрения. 
 

Коррекционная и развивающая работа с детьми с нарушением зрения строится на 
взаимосвязи коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. Работа 
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проводится с учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей, развития 
эмоционально-волевой сферы дошкольников и предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы (учитываются 
рекомендации врача- офтальмолога, учителя – дефектолога (тифлопедагога), логопеда). 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким 
квалифицированной помощи, педагог-психолог проводит с ребенком диагностическое 
обследование с помощью стандартизированных методик (Е.А. Стребелевой, Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). 

Использует проективные рисуночные тесты в зависимости от проблем ребёнка, а также 
организует наблюдение за естественным поведением ребенка в повседневной жизни, что 
предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с педагогами. 

 

Взаимодействие педагога - психолога с детьми представлено в таблице 8. 
Таблица 8 

Мероприятия в период 
адаптации: 

- с детьми 3-х лет 
(июнь-сентябрь); 
-в течении года с вновь 
пришедшими детьми (с 
тяжёлой степенью 
адаптации).  
Наблюдения, беседы, 
игры, упражнения и др. 

Развитие познавательной, 
эмоционально-волевой 

сферы: 
-с детьми с проблемами в 
развитии познавательной, 
эмоционально-волевой сферы 
(диагностика; индивидуальная, 
подгрупповая НОД). 

Снятие зрительного, 
психоэмоционального 

напряжения: 
- с детьми группы риска в 
сенсорной комнате: 

- агрессивные; 
- тревожные; 
- гиперактивные 
(индивидуальные, 
микрогрупповые занятия в 
сенсорной комнате). 

 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, и родителями, 
отвечающими за детей, т.к. именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, 
формирование характерологических особенностей дошкольников. 
 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями. 
Работа с семьями группы риска: 

 консультирование; 
 анализ результатов диагностики; 
 подготовка к ТМПК; 
 комплексное сопровождение; 
 индивидуальные программы сотрудничества. 

С семьями будущих первоклассников: родительские собрания, тренинги; консультации по 
результатам диагностики; дни открытых дверей. 
По индивидуальным запросам: 

 трудности семейного воспитания; 
 возрастные особенности, «кризис возраста»; 
 проблемы внутрисемейных отношений; 
 работа с молодыми семьями. 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения личностного и профессионального 
развития педагогов, педагог-психолог проводит консультации, мини-тренинги, семинары-

практикумы, что повышает психологическую компетентность педагогов. Активно участвует в 
работе ППк, педагогических советов МБДОУ № 37«Теремок». 

 

2.3.1.Описание модели инклюзивного образования в МБДОУ № 37«Теремок». 
Образовательный  процесс обучающихся с ОВЗ  реализуется через частичную и полную 

формы интеграции.  
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Частичная интеграция – когда воспитанники с ОВЗ посещают группу компенсирующей 
направленности, обучаются по АОП ДО для детей с нарушениями зрения (косоглазие и 
амблиопия). 1-2 раза в месяц участвуют в мероприятиях, совместно с детьми, не имеющими 
нарушений в развитии.  

Полная интеграция – когда воспитанники с ОВЗ посещают группу общеразвивающей 
направленности наряду со сверстниками, не имеющими нарушений развития. 

ЧФУ 

На рис. 4 представлена модель инклюзивной практики, реализуемой в МБДОУ № 37 
«Теремок». 

 

 
 

Рис. 4. Модель инклюзивной практики, реализуемая в МБДОУ № 37 «Теремок» 

 

Цель инклюзивной практики: обеспечение равного доступа к получению качественного 
образования и создание необходимых условий для достижения успешности в образовании 
всеми детьми с учетом их индивидуальных особенностей, психических и физических 
возможностей. 

Организационные условия. 
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Междисциплинарный поход реализуется через работу ППк (психолого-педагогического 
консилиума) ДОУ и его взаимодействия с ТПМПК (территориальной медико-педагогической 
комиссией) и медицинскими работниками ЦМСЧ № 51 г. Железногорска. 

Качественная организация инклюзии обеспечивается вовлечением родителей детей с ОВЗ 
в образовательный процесс и повышения их педагогической грамотности через участие в 
мероприятий и событий для родителей, организации консультативной службы специалистов 
ДОУ. 

Инклюзивная практика осуществляется через социальное партнерство с культурными и 
образовательными учреждениями города, ФГУП «ГХК», проектом «Школа Росатома». 

В ДОУ создана адаптированная предметно-пространственная среда, включающая 
наличие необходимых дидактических пособий (Монтессори - материал, двигательные и 
зрительные тренажеры и ориентиры, компьютерные лечебные и развивающие программы и 
др.), средств обучения (интерактивная доска, индивидуальные планшеты, аудио и видео 
техника и др.),специальнооборудованных пространств (сенсорная комната, кабинет логопеда, 
оздоровительно-восстановительный центр, кабинет психолого-педагогической поддержки, 
спортивная площадка с комплексом современного спортивного оборудования для коррекции 
двигательной сферы и безопасным резиновым покрытием, образовательный терренкур на 
территории ДОУ). 

С локальным актом «Модель инклюзивного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждение «Детский сад № 37 “Теремок”» можно 
познакомиться на официальном сайте МБДОУ № 37 «Теремок» по ссылке 
https://dou24.ru/mkdou37/2011-03-17-05-22-22#инклюзивное-образование  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность по Программе включает: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей.  

 

Варианты совместной деятельности педагога и детей:  
1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 
направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли 
ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 
самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 
изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

https://dou24.ru/mkdou37/2011-03-17-05-22-22#инклюзивное-образование
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в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 
Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности (подробнее об игре как ведущем виде деятельности детей в п.  
2.7.3.  Программы). 

 

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

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое); 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 
 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое);  
 занятие (согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
 проведение спортивных праздников (при необходимости). 
  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 
книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 
для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 
образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации; 

consultantplus://offline/ref=5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564F898592A1868297403FBD41E2FF28160228D26502A84C8CA78C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников 
и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 
 

Виды детской деятельности с обеспечением развития по пяти образовательным областям 
обучающихся с нарушениями зрения (косоглазие и амблиопия) представлены в таблице  9.  

 

Таблица 9 

 

Образовательная деятельность,  
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в режимных моментах 

Социально-коммуникативное развитие 

 дидактические игры, игры-занятия на 
развитие зрительного, слухового восприятия, 
словесные игры на формирование 
представлений и развитие знаний о мимике, 
жестах, позах; представлений о человеке, 
сферах его деятельностей; 
 труд; 
 игры-тренинги на коммуникативную 
деятельность; 
 игры: сюжетные, театрализованные, 
драматизации, подвижные; 
 познавательно-занимательная 
деятельность: рассматривание 
иллюстративных материалов, слушание 
чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в 
Организации, наблюдения за трудом 
педагогических работников; 
 физические упражнения: статические; на 
равновесие с сохранением позы; на моторику 
рук, кистей, пальцев; в ходьбе в rpyппe. 
 

 самообслуживание; спонтанные игры: 
предметные, сюжетно-ролевые; 
 спонтанная двигательная деятельность: 
игры с другими детьми в мячи, с 
использованием другой атрибутики; 
 спонтанная познавательная 
деятельность: рассматривание книг, 
альбомов, иллюстраций; 
 деятельность и взаимодействие 
обучающихся на прогулке: предметно- 

практическая, игровая, коммуникативная 
(свободное общение). 
 

Познавательное развитие 

 познавательно-занимательная 
деятельность на образовательных и 
коррекционно-развивающих занятиях с 
развитием восприятия, формированием 
представлений; 
 занятия в сенсорной комнате; 
 двигательная деятельность с развитием 
«схемы тела», моторного поведения, 
освоением траекторий, амплитуды, 
пространственно-временной характеристики 
движений рук, кисти, пальцев, их 
пространственных положений; 
 познавательно-ориентировочная 
деятельность в пространстве Организации: 
«предметные экскурсии»  в помещениях и на 
участке; 

 спонтанные игры: предметные; с 
дидактическими, музыкальными игрушками; 
дидактические, сюжетно-ролевые; в 
сенсорном уголке; 
 самообслуживание, культурно-

гигиеническая деятельность; 
 спонтанная познавательно-

исследовательская деятельность; речевая 
деятельность: участие в беседах, 
обсуждениях; рассматривание книг, 
картинок, фотографий; 
 спонтанная продуктивная деятельность; 
спонтанная двигательная деятельность; 
 деятельность и взаимодействие 
обучающихся на прогулке: предметно- 

практическая в соответствии с сезоном и 
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 продуктивная деятельность: 
конструирование, рисование, лепка, 
аппликация; наблюдения в условиях 
тематических прогулок; 
 слушание чтения детских литературных 
произведений; труд в быту, ручной труд, труд 
в природе; 
 игры на развитие зрительного восприятия; 
физические упражнения на осанку, моторику 
рук. 

сезонными явлениями, игровая, 
коммуникативная (свободное общение). 

Речевое развитие 

 познавательно-речевая деятельность на 
образовательных, коррекционных занятиях; 
 моторно-познавательная деятельность в 
подготовке к освоению письма; разучивание 
и воспроизведение детских литературных 
произведений; игры: словесные 
дидактические, драматизации; 
 тематические беседы, обсуждения с 
педагогическим работником; 
 пение; 
 гимнастика: дыхательная, 
артикуляционная; подвижные игры с речью. 

сюжетно-ролевые игры; 
 самообслуживание с освоением опыта 
организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 
 спонтанная орудийная продуктивная 
деятельность (обводки, штриховки, 
раскрашивание); 
 спонтанное пение, декламации; досуговая 
деятельность; 
 рассматривание картинок, иллюстраций, 
фотографий с обозначением 
воспринимаемого, комментариями, 
обсуждением. 

Художественно-эстетическое развитие 

 художественная продуктивная 
деятельность: рисование, лепка, аппликация, 
конструирование; 
 музыкально-театральная деятельность; 
 ритмодекламации, чтение рифмованных 
литературных произведений (стихи, 
потешки, скороговорки); 
 слушание литературных, музыкальных 
произведений; двигательная деятельность: 
ритмические игры и упражнения. 

 наблюдения в природе; 
 слушание музыкальных (минорных, 
мажорных), литературных произведений, 
звуков и шумов природы (аудиозаписи); 
 рисование; 
 игры с использованием музыкальных 
инструментов, игры-театрализации, игры с 
переодеваниями, словесные игры; 
 рассматривание красочных книг, 
художественных изображений, предметов 
декоративно-прикладного искусства; 
 пение, декламации; досуговые 
мероприятия; 
 труд в быту (уборка игрушек, уход за 
одеждой, застелить постель). 

Физическое развитие 

 занятия физической культурой (по 
медицинским показаниям адаптивной); 
физкультурно-оздоровительные занятия в 
течение дня: утренняя гимнастика, 
 двигательные разминки (динамические 
паузы) между статическими видами 
деятельности, подвижные игры на 
координацию и равновесие, воздушные 
ванны и дыхательная гимнастика после 
дневного сна, подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке; 
 занятия ритмикой; подвижные игры; 
 упражнения на праксис рук, массаж кистей 

 самообслуживание с выполнением 
культурно-гигиенических умений и навыков 
поддержания чистоты тела и охраны 
здоровья, зрения; 
 спонтанные игры-упражнения с 
подручными атрибутами (мячи, ленты, 
обручи); 
 спонтанные ритмические, танцевальные 
движения под музыку; досуговая 
деятельность. 
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и пальцев; упражнения в ходьбе; 
 труд: ручной труд, труд в природе с 
использованием орудий; 
 слушание рассказов, детских 
литературных произведений об основных 
движениях, о занятиях физическими 
упражнениями. 

 

Культурные практики 

 

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 партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 
продуктивной деятельности). 
 

Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми с ОВЗ 

 

 С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
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сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

В соответствии с теорией культурологического подхода Программой определена наиболее 
предпочтительная организация образовательной деятельности на основе: 

- адаптации содержания образовательной области к особенностям детей с нарушением 
зрения с целью осуществления квалифицированной коррекции с учетом индивидуальных 
особенностей и зрительных возможностей дошкольника с нарушением зрения; 

- обогащения чувственного опыта детей, использования полисенсорного восприятия во 
всех видах детской деятельности; 

- целенаправленного использование интегративных подходов при организации 
образовательного процесса; 

- целенаправленной организации образовательного процесса так, чтобы у детей была 
возможность выбора, проявления инициативы и самостоятельности; 

- построения образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе; 
- направленности различных видов образовательной деятельности на получение 

продукта детской деятельности и создания условий для его предъявления; 
- учета значимости эмоциональной сферы в процессе познания окружающего мира 

(эмоционально-оценочные компоненты включаются в целостную систему развивающего 
обучения, наряду с сугубо интеллектуальным развитием, составляя базу для развития 
эстетических качеств и духовно-нравственной сферы личности). 

 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 
образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. Методы и способы 
организации культурных практик представлены в таблице 10.  

 

Таблица 10 
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Направления Содержание Методы Формы 
работы с 
детьми 

П
е
р
в
о
е
 

н
а
п
р
а
в
л
е
н
и
е
 

-

 

 

реализация системы 
творческих заданий, 
ориентированных на 
познание объектов, 
ситуаций, явлений. 

 

 накопление творческого 
опыта познания 
действительности через 
изучение объектов, 
ситуаций, явлений на 
основе выделенных 
признаков (цвет, форма, 
размер, материал, 
назначение, время, 
расположение, часть — 
целое); 
 рассмотрение их в 
противоречиях, 
обусловливающих их раз-

витие; 
 моделирование явлений, 
учитывая их особенности, 
системные связи, 
количественные и 
качественные 
характеристики, законо-

мерности развития систем. 

Наглядно-
практические, 
сериации и 
классификации 
(традиционные) и 
формирования 
ассоциаций, 
установления 
аналогии, 
выявления 
противоречий 
(нетрадиционные) 
и др. 

Занятия, 
экскурсии 

Второе направление – 
реализация системы 
творческих заданий, 
ориентированных на 
использование в новом 
качестве объектов, 
ситуаций, явлений, 
обеспечивающая 
накопление опыта 
творческого подхода к 
использованию уже 
существующих 
объектов, ситуаций, 
явлений 

 рассматривание 
объектов, ситуаций, 
явлений с различных точек 
зрения; 
 нахождение 
(определение) 
фантастического 
применения реально 
существующим системам; 
 осуществление 
переноса функций в 
различные области 
применения; 
 получение 
положительного эффекта 
путем использования отри-

цательных качеств систем, 
универсализации 

Словесные и прак-

тические методы. 
Нетрадиционно — 
целый ряд приемов 
в рамках игрового 
метода: аналогии, 
«оживления», 
изменения 
агрегатного 
состояния, 
«матрешки», 
«наоборот», 
обращения вреда в 
пользу, увеличение 
— уменьшение и 
др.  

Подгруппо
вые 
занятия и 
организаци
я 
самостояте
льной 
деятельнос
ти детей. 

Третье направление 
— реализация 
системы творческих 
заданий, 
ориентированных на 
преобразование 
объектов, ситуаций, 
явлений. 
 

 приобретение 
творческого опыта в 
осуществлении фантасти-

ческих (реальных) 
изменений внешнего вида 
систем (формы, цвета, 
материала, расположения 
частей и др.); 
 изменение внутреннего 
строения систем; 

Экологические 
опыты и 
экспериментирован
ие с 
изобразительными 
материалами, 
среди 
нетрадиционных 
— методы 
фокальных 
объектов и 

Конкурсы 
детско-
родительск
ого 
творчества 
(традицион
но), 
организаци
я 
подгруппов
ой работы 
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 учет при рассмотрении 
системы свойств, ресурсов, 
диалектической природы 
объектов, ситуаций, 
явлений 

синектики, усовер-

шенствования 
игрушки, развития 
творческого 
мышления и 
конструирования. 

детей в 
лаборатори
и 
(нетрадици
онно). 

Четвертое 
направление — 
реализация системы 
творческих заданий, 
ориентированных на 
создание новых 
объектов, ситуаций, 
явлений. 

 развитие умений 
создания оригинальных 
творческих продуктов на 
основе получения 
качественно новой идеи 
субъекта творческой 
деятельности; 
 ориентирование при 
выполнении творческого 
задания на идеальный 
конечный результат 
развития системы; 
 переоткрытия уже 
существующих объектов и 
явлений с помощью 
элементов диалектической 
логики. 

Диалоговые методы 
и методы 
экспериментирован
ия. Среди 
нетрадиционных — 
методы 
проблематизации, 
мозгового штурма, 
развития 
творческого 
воображения и др.  

Организац
ия детских 
выставок 
(традицион
но), 
организаци
я 
проектной 
деятельнос
ти детей и 
взрослых. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 
составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 
защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОО и вторая 
половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
 игры - импровизации и музыкальные игры; 
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
 логические игры, развивающие игры математического содержания; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

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

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

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 
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3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

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

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

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

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 
испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 
или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 
наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 
ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 
интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. 
Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 
младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 
развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 
качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 
их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 
искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 
проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 
активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 
играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 
импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 
намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 
Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 
проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 
познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В 
течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 
деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними 
задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 
создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 
деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 
бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
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поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 
которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 
создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 
имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 
усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 
трудности и поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 
и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 
важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 
решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 
минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 
задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 
поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 
решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 
акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 
результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 
для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 
поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 
и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 
Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 
проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 
способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 
в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 
строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с нарушениями 
зрения: формирование у родителей (законных представителей) обучающегося адекватного 
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отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 
семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушениями зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с нарушениями зрения 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения 
ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 
- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 
Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с нарушениями 

зрения проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 
воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка 

с нарушениями зрения предполагает развитие родителями позитивных представлений о его 
личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 
областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 
отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 
привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной, 
коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 
проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне активного 
взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это сотрудничество и 
партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, 
например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-

родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой 
подготовке своего ребенка как их участника. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 
консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 
других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для 
родителей информационно-методического ресурса и др.) которые помогают родителям в 
расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания детей с нарушениями 
зрения, освоении умений в области организации развивающей среды домашних условиях, в 
области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, определенных  
Программой, обеспечивается расширением границ образовательной среды ребенка с 
нарушениями зрения, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с семьями 
воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с 
нарушениями зрения направлено и способствует повышению воспитательной активности 
семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 
совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 
организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной 
сферы, и др. Во-вторых, происходит взаимодействие с семьей с целью принятия ею позиции 
ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 
широкого социального опыта ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 
приоритетным направлениям деятельности ДОО объединяются общей тематикой, например, 
«Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 
взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 
социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для родителей, 
методические разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно развитие уровня 
взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать контактов с 
педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному с постановкой цели и 
достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с 
нарушениями зрения, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, 
соматического, психического). 
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Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок» с семьями 
воспитанников 

Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 
 социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата всемье; 
 изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучениедокументации); 
 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, 

семейныхценностей; 
 круглыестолы; 
 собеседование; 
 индивидуальныевстречи; 
 оформление сайтаДОУ. 
Информирование: 
 стенды; 
 выставки; 
 газеты; 
 памятки; 
 формыинтернет-связи; 
 плакаты; 
 печатная продукцияДОУ. 
Просвещение родителей: 
 собрания; 
 семинары; 
 круглыестолы; 
 аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, 

аудиозаписи и т.д.) 
 консультирование (личное, на сайтеДОУ). 
Сотрудничество: 
 организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, 

конкурсов), социальных акций, событий; 
 маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, 

библиотека, кинотеатр); 
 формы семейных объединений (клуб для родителей); 
 участие в исследовательской и проектной деятельности. 
 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные 
с точки зрения авторов Программы 

 

2.7.1. Особенности организации системы физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (таблица9) 

 

Таблица 11 

п/п Мероприятия Возрастная 
группа 

Периодич-

ность 

Ответственный 

I. 

Мониторинг 
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1. Определение уровня 
физического развития. 
Определение уровня 

физической 
подготовленности детей 

Все группы 2 раза в год (в 
сентябре и 
мае) 

Инструктор 
физкультур
ы, 
медсестра, 
воспитатели 

групп 

II. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 
на открытом 

воздухе или в 
зале 

Инструктор 
физкультур
ы, 
воспитатели 
групп 

2. Физическая культура: 
 

- В зале; 
 

 

- на открытом воздухе 

Все группы 3 раза в 
неделю: 
- 2раза, 

 

 

- 1раз 

Инструктор 
физкультур
ы, 
воспитатели 
групп 

3. Подвижные игры и 
игровые упражнения на 
открытом воздухе 

Все группы Ежедневно 
во время 

утренней 
прогулки 

Воспитатели  

4. Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Ежедневно по 
мере 
пробуждени 

я и подъема 
детей 

Инструктор 
физкультур
ы, 
воспитатели 
групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 
неделю 

Воспитатели  
групп 

6. Спортивные игры Подготовите 
ая к школе ппа 

2 раза в 
неделю 

Воспитатели 
группы 

7. Динамический час «Школа 
мяча», «Школа скакалки» 

Все группы 2 раза в 
неделю 

Инструкто
р 
физкультур
ы 

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в 
месяц 

Инструкто
р 
физкультур
ы 

9. Физкультурные праздники Дети старшего 
дошкольного 
возраста 

2 раза в год Инструктор 
физкультур
ы, 

 

воспитател
и групп, 
музыкальн
ый 

руководитель 
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10. День здоровья Все группы, 
кроме 
ясельной 

1 раз в 
месяц 

Инструктор 
физкультур
ы, 
медсестра, 
воспитатели 
групп, 
музыкальн
ый 
руководите
ль. 

11. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 
(март месяц) 

Инструктор 
физкультуры, 
медсестра, 
воспитатели 
групп, 
музыкальный 

руководитель 

12. Физминутки с 

упражнениями для глаз 

Все группы Ежедневно 

(3-5 минут) 
Все педагоги 

13. Индивидуальная 

коррекционная работа 

По 

показаниям 

2 раза в 

неделю 

Инструктор 

физкультуры 

14. Каникулы Все группы 1 раз в год Все педагоги 

15. Клубный час 3 группы 1 раз в две 

недели 

Инструктор 

физкультуры 

16. Двигательная разминка Все группы Ежедневно 

(3-5 минут) 
Инструктор 
физкультур
ы, 
медсестра, 
воспитатели 
групп, 
музыкальн
ый 
руководител
ь 

17. Оздоровительный бег Все группы 2 раза в 
неделю, во 

время 

утренней 
прогулки 

Инструктор 
физкультур
ы, 
воспитатели 
групп 

18. Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Все группы Ежедневно 
во время 
вечерней 
прогулки 

Воспитатели 
групп 

19. Прогулки-походы в лес 
(парк) 

Дети 
старшегодошк

ольного 

возраста 

2-3 раза в 
месяц 

Инструктор 
физкультуры, 
воспитатели 

групп 
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20 Час двигательного 
творчества 

Дети старшего 
дошкольного 

возраста 

1 раз в 
неделю во 

второй 
половине 

дня 

Инструктор 
физкультуры
, воспитатели 

групп 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы В течение 
года 

Медсестра 

2. Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с 
родителями) 

Все группы В 

неблагоприят
ные периоды 
(осень- 

весна) 
возникнове 

ния 
инфекции) 

Медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использовани
е музыкально 
го 

сопровождени
я в ходе 
образовательн
ой 
деятельности 
и перед сном 

Все педагоги 

2. Фитотерапия: 
а) полоскание горла 
кипяченой водой 
комнатной 
температуры; 
б) фитоадаптогены 
(женьшень, элеутерококк) 

Все группы Ежедневно 2 
раза в год 
(октябрь, 
апрель) 
курсом в 20 

дней 2 раза в 
год 

Врач, 
медсестра, 
воспитатели 
групп 

3. Фитонцидотерапия (лук, Все группы Неблагопри Медсестра, 
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 чеснок)  ятные периоды, 
эпидемии, 
инфекционн 

ые заболевания 

воспитатели 
групп 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После 
дневного сна, 
во время 
гимнастики 
после сна, на 
физкультур 
ных занятиях 
в зале и на 
открытом 

воздухе 

Инструктор 
физкультур
ы, 
воспитатели 
групп 

2. Ходьба босиком Все группы После 
дневного сна, 
во время 
гимнастики 
после сна, на 
физкультур 
ных 

занятиях в 
зале 

Инструктор 
физкультур
ы, 
воспитатели 
групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение 
дня 

Воспитатели 
и младшие 
воспитатели 

 

 

групп 

4. Мытье рук, лица, шеи 
прохладной водой 

Все группы В течение 
дня 

Воспитатели 
и младшие 

воспитатели 
групп 

VI. Организация вторых завтраков 

1 Соки или фрукты Все группы Ежедневно в 
10.00 час. 

Воспитатели 
и младшие 

воспитатели 
групп 
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2.7.2. Особенности организации взаимодействия ДОУ и социальных 
партнеров. 

 

С целью повышения качества реализации Программы ДОУ организует взаимодействие с 
социальными партнерами, эффективно используя их ресурсы: 

1. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Железногорская общеобразовательная школа № 1»: 
 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 
 экскурсии детей в школу; 
 проведение совместных праздников, образовательных событий. 
2. Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара: 
 организация занятий познавательного цикла для детей подготовительной к школе 

группы; 
 день открытых дверей для родителей «Книжкин дом»; 
 тематические досуги по произведениям детских писателей.  
3.  МБУК «Кукольный театр «Золотой ключик»: 
 -посещение детских театрализованных представлений, кукольных спектаклей.   

4. МБУК «Дворец культуры», г .Железногорск: 
 посещение детских театрализованных представлений, спектаклей; 
 проведение досуговых и праздничных мероприятий.  

5.  МБУК «Музейно-выставочный центр» г. Железногорск: 
 организация тематических занятий, экскурсий для детей и родителей; 
 выездные занятия на базе МБДОУ № 37 «Теремок»;  

6. ДЭБЦ детский эколого-биологический центр: 
 организация экскурсий для детей; 
 участие детей и взрослых в конкурсах, акциях.  

7. МБОУДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»: 
 организация концертов учащихся школы искусств для детей; 
 выездные музыкальные сказки трио «Созвучие». 

 

2.7.3. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте 

 

Согласно культурно-историческому подходу, в каждом возрастном периоде можно 
выделить определенные виды детской деятельности, которые наиболее существенно влияют на 
развитие ребенка и создают оптимальные условия для формирования его когнитивных и 
социально-коммуникативных компетенций: мышления, воображения, коммуникативных 
навыков (умения договариваться, разрешать конфликты, соблюдать очередность и т. п.), 
произвольности и многих других. ФГОС ДО декларирует принцип реализации Программы 
дошкольной образовательной организации в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы деятельности, прежде всего в форме игры(пункт 2.1. и. 4 ФГОС ДО). Игра 
является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7.ФГОС ДО), посредством которой 
реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально - коммуникативное 
развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно - эстетическое 
развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом деятельности детей, а так 
же формой организации детской деятельности.  

В Программе реализуются технологии поддержки развития детской игры, исходя из 
позиции, что игра в дошкольном возрасте не появляется и не развивается сама по себе, хотя 
детям очень нравится играть и, конечно, у дошкольников присутствуют все предпосылки для 
развития игры. Однако без определенной поддержки такая деятельность не осуществится, 
причем уровень развития игры зависит от конкретных аспектов социальной ситуации развития 
ребенка, в частности от применения взрослым определенных технологий развития и поддержки 
детской игры. 
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В Программе реализуется технология поддержки развития игры Е.Е. Кравцовой [Кравцов 
Г. Г., Кравцова Е. Е., Психология и педагогика обучения дошкольников. Учебное пособие: 

Мозаика-Синтез; Москва; 2013] 
 

В таблице  11 представлена периодизация развития игры по Е.Е. Кравцовой 

 

Таблица 12 

Этапы развития игры Роль игры на определённом этапе 

Режиссёрская игра 

(3-4 года) 
Дети получают опыт соединения отдельных 
предметов в сюжет, который придумывают сами. 
Ребенок-режиссер приобретает необходимое 
качество для дальнейшего развитие игры – он 
научается «видеть целое раньше частей». 

Образная игра 

(4-5 лет) 
Необходима для дальнейшей сюжетно-ролевой 
игры, для умения перевоплощаться, для развития 
творчества. Для того, чтобы перенести какое-либо 
свойство или функцию с одного предмета на 
другой, необходимо его (это свойство) 
«примерить» на себя. Эта «примерка» делает 
ребенка всемогущим. 

Сюжетно-ролевая игра 

(5-6 лет) 
У детей пяти-шести лет должен быть такой 
уровень развития воображения, при котором его 
основой, пусковым механизмом и ведущим 
компонентом является особая внутренняя 
позиция. 
Она помогает ребенку подняться над конкретной 
ситуацией, посмотреть на нее со стороны, оценить 
с разных точек зрения. Такая позиция делает 
ребенка надситуативным и тем самым более 
свободным. Выполняя различные роли, ребенок 
становится на разные точки зрения и начинает 
видеть отношения с разных сторон, что 
способствует децентрации - важнейшей 
мыслительной способности, позволяющей 
представить другой взгляд и встать на другую 
точку зрения. Поскольку центром игры является 
создание воображаемой ситуации, очевидно, что 
сюжетно-ролевая игра развивает воображения. 
Общение дошкольника со сверстниками 

разворачивается главным образом в процессе 
совместной игры. Играя вместе, дети учитывают 
желания и действия другого ребенка, учатся 
отстаивать свою точку зрения, строить 
совместные планы 

Игры с правилами 

(6-7 лет) 
Ребенок начинает понимать контекст ситуации 
без наглядной опоры – предметного мира и 
прошлого опыта. Вместе с тем, внутренняя 
позиция обеспечивает ребенку еще одно качество 
– она дает ему возможность управлять своим 
воображением и, таким образом, делает 
воображение произвольным. Все это приводит к 
тому, что не воображение владеет малышом, а он 
сам становится его хозяином. Для детей этого 
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возраста характерен вид игры, получивший в 
психологии наименование «игра с правилами». 
Игра с правилами возникает после 
сюжетно-ролевой и является, по словам Д. 
Эльконина, ее прямым продолжением и 
продуктом. Эти виды генетически зависимы. 
Только в сюжетно-ролевой игре и игре с 
правилами существует прямо противоположная 
связь между компонентами игры. Так, по мнению 
Л. Выготского, развитие игры идет следующим 
образом: 
 

 
Режиссёрская игра 

(6-7 лет): сложнее сюжет, 
литературное творчество, 

сказка на новый лад 

Дети приобретают возможность творить в 
зависимости от внутренней позиции, большую 
роль играет воображение 

 
Авторские технологии развития и поддержки игровой деятельности, реализуемые в  

Программе:  
 

 «Event-технология» (автор технологии воспитатель Кулатова О.В.) 
Педагогический потенциал: обогащение представлений об окружающей 

действительности, как основы игровой деятельности; формировании коммуникативной 
культуры участников «event»; в поступательном развитии и усложнении самой игровой 
деятельности детей.  

«Event» (в переводе с англ.) – случай, событие, мероприятие. Под  «еvent» мы понимаем 
событие, которое длится 1-1.5 часа и является эмоциональным толчком дальнейшей 
деятельности ребенка, в б´ольшей степени – игровой. Важно, что для нас «еvent» не досуговое 
мероприятие-развлечение, а целенаправленно спланированное событие. 

При проектировании «event» мы удерживаем все качества события, как особой формы 
организации образовательного процесса: 

 это форма взаимодействия с детьми, которая работает на формирование начальных 
компетенций дошкольников, способствует развитию самостоятельности, независимости, 
креативности; 

 направлена на решение конкретной задачи, получения некоего продукта; 
 предполагает включенность участников в совместный поиск, совместное получение 

результата в ситуации неопределенности, когда ребенку приходится находить в себе новые 
ресурсы, преодолевать имеющиеся границы знаний и умений, выходить за эти границы. 

 

 Технологическая карта игры как инструмент воспитателя в организации 
игровой деятельности с дошкольниками (автор технологии воспитатель Ковырзина Ю.А.) 

Педагогический потенциал: это деятельностный инструмент педагога, позволяющий 
структурировать деятельность воспитателя, направленную на целенаправленное планирование 
поддержки и развития всех видов детской игры в различных пространствах ДОУ: группа, Open 

Space.  

Планирование происходит с помощью технологической карты.  
Технология имеет 6 этапов. 
1.Обсуждение с детьми темы игры  (интересы детей). 
2.Выявление представлений детей по выбранной теме и планирование дел по подготовке 

к игре (планирование по  технологической карте). 
3.Реализация запланированного (по технологической карте). 
4.Наблюдение за самодеятельной игрой детей в  пространстве Openspace (игра по 
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выбранной теме). 
5.Рефлексия наблюдений  игры. 
6. Доработка корректировка (анализ эффективности своей деятельности по поддержке 

развития игры). 
С выше перечисленными технологиями тесно связано календарное и годовое 

планирование образовательной деятельности МБДОУ № 37 «Теремок»: День игры   и годовой 
круг событий. 

Конечно, дети играют каждый день.  Один раз в неделю для каждой группы планируется 
День игры, который проходит в пространстве OpenSpace (при отсутствии противо 

эпидемических ограничений). Ко Дню игры дети и педагог готовятся (см. Технологическая 
карта игры как инструмент воспитателя в организации игровой деятельности с 
дошкольниками). Во время Дня игры приоритет отдается свободной, спонтанной игровой 
деятельности детей. Задача педагога поддерживать, обогащать игру, используя игровые 
приемы, наблюдать и создавать благополучный эмоциональный климат для разного вида игр 
детей и детских объединений, не вмешиваться в игру, если его не привлекают к этому сами 
дети. Педагог наблюдает за игровой деятельностью детей и в дальнейшем использует 
результаты наблюдения для планирования образовательной детальности по поддержке и 
развитию детской игры.  

При реализации события из «годового круга» (см. приложение 6) мы придерживаемся 
«Event-технологии». События рассчитаны на участие в них детей, родителей, специалистов, 
социальных партнеров МБДОУ. Разрабатывая технологическую карту события, мы все время 
удерживаем задачу эмоциональной значимости для ребенка, что послужит толчком к новым 
сюжетам игр, темам проектов  детей. В событии задействована вся территория  детского сада/ 
большинство  образовательных помещений детского сада. 

Таким образом, Программой реализуется система образовательной деятельности 
педагогов по поддержке развития детской игры. 

 

 

3.  Рабочая программа воспитания 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  
МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок»», 

реализующего образовательные программы дошкольного образования 

 на 2021-2025 г.г. 
 

Содержание Рабочей программы воспитания 

 

Раздел 

Пояснительная записка. 
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение 

3.2. Особенности уклада ДОО 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Составитель: 
Лебедева Н.И., старший воспитатель 

Баландина Н.А., старший воспитатель 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Детского сада «Теремок» (далее – Рабочая программа 
воспитания, Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, примерной рабочей программы воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 
рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является компонентом Основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ  «Теремок» и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
Срок реализации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной программы 
дошкольного образования пять лет. Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа 
дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. под редакцией 
В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой, 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, которые 
помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 
имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Рабочей программе 
воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. Воспитание детей 
дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности, 
развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях глобальной 
неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 
базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди 
которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 
прежде всего, и как общее будущее.  

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 
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национальной жизни. Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами образовательного процесса.  

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 
сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
- воспитание человека в процессе деятельности; 
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
- центральная роль развития личности в процессе образования; 
-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 
Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 
подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части воспитания 
обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 
необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 
осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 
свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 
влияния на других людей; 

 внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 
другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 
 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; 
 уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 
 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 
 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 
 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 
экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 
оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 
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 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 
учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 
продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 
познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; 
 активная гражданская позиция; 
 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
При разработке Рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 
- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 
сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
- воспитание человека в процессе деятельности; 
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
- центральная роль развития личности в процессе образования; 
-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО, отражающим 
комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме «Портрета Гражданина 
России 2035 года». В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. Таким образом, в центре Рабочей 
программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МБДОУ «Теремок» и 
их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Рабочая программа обеспечивает взаимодействие 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях 
детей от 1,5 лет до 7 лет. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания.  
Целью разработки и реализации Программы воспитания является формирование 
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гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества. Содержание воспитания в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 
процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 
возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 
значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 
дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 
воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

 

Направление  
воспитания / Ценности 

Задачи воспитания для детей 
1,5-3 лет 

Задачи воспитания для детей 
3-7 лет 

Патриотическое/ 
Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 
любовь к семье, близким, 
окружающему миру  

Воспитывать любовь к своей 
малой родине, чувство 
привязанности к родному дому, 
семье, близким людям.  
Развивать представления о 
своей стране.  

Социальное/ Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество  

Воспитывать принятие 
понятий, что такое «хорошо» и 
«плохо».  
Воспитывать интерес к другим 
детям и способность 
бесконфликтно играть рядом с 
ними.  
Формировать проявление 
позиции «Я сам!».  
Воспитывать 
доброжелательность, 
проявление сочувствия, 
доброты.  
Формировать чувство 
удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения со 
стороны взрослых.  
Формировать способность к 
самостоятельным (свободным) 
активным действиям в 
общении.  

Формировать умение различать 
основные проявления добра и 
зла.  
Воспитывать принятие 
ценностей семьи и общества и 
уважение к ним, правдивость, 
искренность, способность к 
сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, 
Воспитывать чувство 
ответственности за свои 
действия и поведение. 
Воспитывать принятие и 
уважение к различиям между 
людьми.  
Формировать основы речевой 
культуры.  
Воспитывать дружелюбие и 
доброжелательность, умение 
слушать и слышать 
собеседника, способность 
взаимодействовать со 
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Формировать способность 
общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и 
невербальных средств  

взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел.  

Познавательное/ 
Знание  

Формировать интерес к 
окружающему миру к 
окружающему миру и 
активность в поведении и 
деятельности.  

Воспитывать 
любознательность, 
наблюдательность, потребность 
в самовыражении, в том числе 
творческом, активность, 
самостоятельность, инициативу 
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании, 
обладающий первичной 
картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества.  

Физическое и 
оздоровительное/ 
Здоровье  

Формировать навыки 
самообслуживания: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится 
спать и т. д.  
Воспитывать стремление быть 
опрятным.  
Формировать интерес к 
физической активности.  
Воспитывать стремление 
соблюдать элементарные 
правила безопасности в быту, в 
ОО, на природе.  

Формировать основные навыки 
личной и общественной 
гигиены, стремление соблюдать 
правила безопасного поведения 
в быту, социуме (в том числе в 
цифровой среде), природе.  

Трудовое/ Труд  Воспитывать умение 
поддерживать элементарный 
порядок в окружающей 
обстановке.  
Воспитывать стремление 
помогать взрослому в 
доступных действиях.  
Воспитывать стремление к 
самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах 
деятельности.  

 Воспитывать понимание 
ценности труда в семье и в 
обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их 
деятельности, трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое/ 

Культура и красота  
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивый к красоте.  
Формировать интерес и 
желание заниматься 
продуктивными видами 
деятельности.  

Воспитывать способность 
воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремление к отображению 
прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, 
формировать зачатки 
художественно-эстетического 
вкуса.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 



84  

 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 
траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 
саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 
подход Л.С. Выготского и системно- деятельностный подход. Программа основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  
 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 
 личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  
 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 
 духовно- нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  
 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  
 идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;  
 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 
принципы: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 
обществе как личности, как человека, являющегося высшей. ценностью, уважение к его 
персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе 
о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

 Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 
лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 
сферах и видах деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 
воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 
национальных традиций и т.п. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения. 
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 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования. 
Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов:  

 социокультурный контекст,  
 социокультурные ценности, 
 уклад,  
 воспитывающая среда, 
 общность,  
 деятельность 

 событие.  
Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 
решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  
Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 
стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 
поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 
правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 
дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 
современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 
задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 
контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 
структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
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- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 
симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации  
развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 
изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 
полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 
свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 
путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 
дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). Воспитательное событие – это 
единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком 
собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 

«Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 
 

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 
 

Портрет 
Гражданина России 
2035 года  
(общие 
характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет 
ребенка раннего 
возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые 
результаты 

1. Патриотизм  
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского 
общества, 
демократии, 
гуманизма, мира во 
всем мире.  
Действующий в 
интересах 
обеспечения 
безопасности и  
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, 
исторической памяти 
и преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, 

-формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма;  
-формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и подвигам 
Героев Отечества;  
-формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и 
традициям  
многонационального 
народа Российской 
Федерации.  

1.1. Проявляющий 
привязанность, 
любовь к семье, 
близким.  

-имеет 
первоначальные 
представления о 
нормах, 
ограничениях и 
правилах, принятые 
в обществе;  
-проявляет 
эмоциональное 
отношение к семье;  
-проявляет 
позитивные эмоции 
и интерес к 
семейным 
праздникам и 
событиям.  
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сопричастности к 
многонациональному 
народу России, 
принятия 
традиционных 
духовно-

нравственных 
ценностей 
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения к 
традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлённый в 
будущее.  
2. Гражданская 
позиция и 
правосознание  
Активно и 
сознательно 
принимающий 
участие в достижении 
национальных целей 
развития России в 
различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских и 
благотворительных 
проектах. 
Принимающий и 
учитывающий в своих 
действиях ценность и 
неповторимость, 
права и свободы 
других людей на 
основе развитого 
правосознания. 

- формирование 
гражданственности;  
- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;  
- формирование 
взаимного уважения. 

2.1. 

Доброжелательный 
по отношению к 
другим людям, 
эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий  
понимание и 
сопереживание 
(социальный 
интеллект). 

- способен понять и 
принять, что такое 
«хорошо» и «плохо», 
что можно делать, а 
что нельзя в 
общении со 
взрослыми;  
- проявляет интерес 
к другим детям и 
способен 
бесконфликтно 
играть рядом с ними. 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость  
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке и 
достижении 
жизненных целей, 
активность, честность 
и принципиальность в 

-формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению,  
-формирование 
взаимного уважения 

3.1. Способный к 
простейшим 
моральным оценкам 
и переживаниям 
(эмоциональный 
интеллект).  
3.2. Способный 
осознавать 
первичный «образ 
Я». 

-проявляет позицию 
«Я сам!»;  
-cпособен осознавать 
себя представителем 
определенного пола;  
-доброжелателен, 
проявляет 
сочувствие, доброту;  
-испытывает чувство 
удовольствия в 
случае одобрения и 
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общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма 
в трудовой 
деятельности, 
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой 
личности, сочувствие 
и деятельное 
сострадание к другим 
людям. Сознательно и 
творчески 
проектирующий свой 
жизненный путь, 
использующий для 
разрешения проблем 
и достижения целей 
средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

чувство огорчения в 
случае неодобрения 
со стороны 
взрослых;  
-способен к 
самостоятельным 
(свободным) 
активным действиям 
в общении с 
взрослыми и 
сверстниками и 
выражению своего 
отношения к их 
поведению 

 

 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность  
Системно, креативно 
и критически 
мыслящий, активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся в 
профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических и 
эстетических идеалов. 

-формирование 
уважения к  
человеку труда и 
старшему  
поколению;  
-формирование 
взаимного  
уважения;  
-формирование 
бережного  
отношения к 
культурному  
наследию и 
традициям  
многонационального 
народа  
Российской 
Федерации.  

4.1. Проявляющий 
интерес к  
окружающему миру 
и активность в 
поведении и 
деятельности.  
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к 
красоте.  
4.3. Проявляющий 
желание заниматься 
художественным  
творчеством.  

-эмоционально 
реагирует на 
доступные 
произведения 
фольклора;  
-эмоционально 
воспринимает 
доступные 
произведения 
искусства.  
-проявляет интерес к 
изобразительной 
деятельности 
(конструированию, 
лепке, рисованию и 
т.д.);  
-эмоционально 
реагирует на красоту 
в природе, быту и т.д.  

5. Экономическая 
активность  
Проявляющий 
стремление к 
созидательному 
труду, успешно 
достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности и 
эффективного 

- формирование 
гражданственности;  
-формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению.  

5.1. Имеющий 
элементарные 
представления о 
труде взрослых.  
5.2. Способный к 
самостоятельности 
при совершении 
элементарных 
трудовых действий.  

-поддерживает 
элементарный 
порядок в 
окружающей 
обстановке;  
-стремится помогать 
взрослому в 
доступных 
действиях;  
-стремится к 
самостоятельности в 
самообслуживании, 
в быту, в игре, в 
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поведения на рынке 
труда в условиях 
многообразия 
социально-трудовых 
ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности.  

продуктивных видах 
деятельности.  

6. Коммуникация и 
сотрудничество  
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 

представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в том числе 
в составе команды); 
уверенно 
выражающий свои 
мысли различными 
способами на русском 
и родном языке. 

- формирование 
взаимного  
уважения;  
- формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

6.1. Владеющий 
средствами  
вербального и  
невербального 
общения. 

- способен позитивно 
общаться с другими 
людьми с помощью 
вербальных и 
невербальных 
средств общения. 

7. Здоровье и 
безопасность  
Стремящийся к 
гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного 
образа жизни и 
поведения, 
безопасного для 
человека и 
окружающей среды (в 
том числе и сетевой), 
воспринимающий 
природу как ценность, 
обладающий 
чувством меры, 
рачительно и бережно 
относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои  
потребности.  

- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;  
- формирование 
взаимного уважения;  
- формирование 
бережного отношения 
к природе и 
окружающей среде.  

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях 
гигиены, 
самообслуживания. 
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

-выполняет действия 
по 
самообслуживанию: 
моет руки, 
самостоятельно ест, 
ложиться спать и 
т.д.;  
- стремится быть 
опрятным, проявлять 
нетерпимость к 
неопрятности 
(грязные руки, 
грязная одежда и 
т.д.);  
- проявляет интерес к 
физической 
активности;  
- способен к 
самообслуживанию 
(одевается, 
раздевается и т.д.), 
самостоятельно, 
аккуратно, не 
торопясь принимает 
пищу;  
- соблюдает 
элементарные 
правила 
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безопасности в быту, 
в ОО, на природе.  

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

Портрет 
Гражданина России 
2035 года  
(общие 
характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет 
выпускника ДОО 
(дескрипторы)  

Планируемы
е результаты  

1. Патриотизм  
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского 
общества, демократии, 
гуманизма, мира во 
всем мире.  
Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, 
исторической памяти и 
преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, 
сопричастности к 
многонациональному 
народу России, 
принятия 
традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей  
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения к 
традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлённый в 
будущее. 

-формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма;  
- формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества;  
- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног
о народа 
Российской 
Федерации. 

1.1. Любящий свою 
семью, 
принимающий ее 
ценности и 
поддерживающий 
традиции.  
1.2. Любящий свою 
малую Родину и 
имеющий 
представление о 
России в мире, 
испытывающий 
симпатии и уважение 
к людям разных 
национальностей.  
1.3. Эмоционально и 
уважительно 
реагирующий на 
государственные 
символы; 
демонстрирующий 
интерес и уважение к 
государственным 
праздникам и 
важнейшим 
событиям в жизни 
России, места, в 
котором он живет.  
1.4. Проявляющий 
желание участвовать 
в делах семьи, группы 
детского сада, своей 
малой Родины 
(города, села). 

-имеет 
представления о 
семейных 
ценностях, 
семейных 
традициях, 
бережном 
отношение к ним;  
-проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально- 

ценностное 
отношение к семье;  
-проявляет 
ценностное 
отношение к 
прошлому и 
будущему – своему, 

своей семьи, своей 
страны;  
-проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, к 
старшим, заботливое 
отношение к 
младшим;  
- имеет первичные 
представления о 
гражданских 
ценностях, 
ценностях истории, 
основанных на 
национальных 
традициях, связи 
поколений, 
уважении к героям 
России;  
- знает символы 
государства – Флаг, 
Герб Российской 
Федерации и 
символику субъекта 
Российской 
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Федерации, в 
которой живет;  
-проявляет высшие 
нравственные 
чувства: патриотизм, 
уважение к правам и 
обязанностям 
человека;  
- имеет начальные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища;  
- проявляет 
познавательный 
интерес и уважение к 
важнейшим 
событиям истории 
России и ее народов, 
к героям России;  
- проявляет интерес 
к государственным 
праздникам и имеет 
желание участвовать 
в праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская 
позиция и 
правосознание  
Активно и сознательно 
принимающий участие 
в достижении 
национальных целей 
развития России в 
различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских и 
благотворительных 
проектах. 
Принимающий и 
учитывающий в своих 
действиях ценность и 
неповторимость, права 
и свободы других 
людей на основе 
развитого 
правосознания 

-формирование 
гражданственности
;  

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;  
-формирование 
взаимного 
уважения. 

2.1.Уважающий 
этнокультурные, 
религиозные 
особенности других 
людей (сверстников, 
взрослых).  
2.2.Принимающий 
ценность 
человеческой жизни и 
неповторимость прав 
и свобод других 
людей.  
2.3. 

Доброжелательный 
по отношению к 
другим людям, 
включая людей с 
ОВЗ, эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий 
понимание и 
сопереживание, 
готовый оказать 
посильную помощь 
нуждающимся в ней 

- имеет 
представления об 
этических нормах 
взаимоотношений 
между людьми 
разных этносов, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных культур;  
- имеет первичные 
представления о 
многонациональност
и России, фольклоре 
и этнокультурных 
традициях народов 
России;  
- понимает, что все 
люди имеют равные 
права и могут 
выступать за них;  
- имеет 
представление о 
чувстве 
собственного 
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сверстникам и 
взрослым.  
2.4. Знающий и 
понимающий основы 
правовых норм, 
регулирующих 
отношения между 
людьми.  
2.5. Способный к 
оценке своих 
действий и 
высказываний, 
оценке их влияния на 
других людей.  
2.6. Осознающий и 
принимающий 
элементы гендерной 
идентичности, 
психологических и 
поведенческих 
особенностей 
человека 
определенного пола, 
включая типичное 
ролевое поведение.  
2.7. Проявляющих 
чувства принятия по 
отношению к самому 
себе, чувства 
собственных прав и 
границ, готовности 
постоять за себя и 
ценить свои 
собственные 
интересы. 

достоинства, 
самоуважении. 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость  
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в  
постановке и 
достижении 
жизненных целей,  
активность, честность и 
принципиальность  
в общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям  
непрофессионализма в 
трудовой деятельности,  
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой  

- формирование 
уважения к  
человеку труда и 
старшему  
поколению,  
- формирование 
взаимного  
уважения 

3.1. Имеющий 
начальные 
представления о  
нравственных 
ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, 
взрослых,  
природного и 
предметного 
окружения и себя  
самого в 
окружающем мире.  
3.2. Проявляющий 
разнообразные 
морально-  

нравственные 
чувства, 
эмоционально-  

- имеет первичные 
представления о 
нравственных 
ценностях в 
отношении 
общества, 
сверстников, 
взрослых, 
предметного мира и 
себя в этом мире;  
-проявляет 
нравственные 

чувства, 
эмоционально- 

ценностного 
отношения к 
окружающим 
людям, предметному 
миру, к себе;  
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личности, сочувствие и 
деятельное 
сострадание к  
другим людям. 
Сознательно и 
творчески  
проектирующий свой 
жизненный путь, 
использующий  
для разрешения 
проблем и достижения 
целей средства  
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

ценностное 
отношение к 
окружающим  
людям, природе и 
предметному миру, к  
самому себе 
(гордость, 
удовлетворённость,  
стыд, 
доброжелательность 
и т.д.).  
3.3. Начинающий 
осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с 
семейными,  
национальными, 
нравственными 
ценностями и 
нормами и правилами 
поведения.  
3.4. Различающий 
основные проявления  
добра и зла, 
принимает и уважает 
ценности общества, 
правдивый, 
искренний, 
способный  
к сочувствию и 
заботе, к 
нравственному 
поступку, проявляет  
ответственность за 
свои действия и 
поведение. 

- испытывает чувства 
гордости, 
удовлетворенности, 
стыда от своих 
поступков, действий 
и поведения;  
- доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать 
собеседника, 
обосновывать свое 
мнение;  
- способный 
выразить себя в 
игровой, досуговой 
деятельности и 
поведении в 
соответствии с 
нравственными 
ценностями;  
-самостоятельно 
применяет 
усвоенные правила, 
владеет нормами, 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
взрослыми и 
сверстниками 
(умение 
договариваться, 
взаимодействовать в 
игровых отношениях 
в рамках игровых 
правил и т.д.);  
- преобразует 
полученные знания и 
способы 
деятельности, 
изменяет поведение 
и стиль общения со 
взрослыми и 
сверстниками в 
зависимости от 
ситуации;  
- способен к 
творческому 
поведению в новых 
ситуациях в 
соответствии с 
принятой системой 
ценностей;  
- выражает 
познавательный 
интерес к 



94  

отношениям, 
поведению людей, 
стремление их 
осмысливать, 
оценивать в 
соответствии с 
усвоенными 
нравственными 
нормами и 
ценностями;  
- задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам;  
- экспериментирует в 
сфере установления 
отношений, 
определения 
позиции в 
собственном 
поведении;  
- способен 
самостоятельно 
действовать, в 
случае затруднений 
обращаться за 
помощью;  
- осознает 
возможности 
совместного поиска 
выхода из 
сложившейся 
проблемной 
ситуации или 
принятия решений;  
- использует 
принятые в обществе 
правила 
коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться);  
- умеет слушать и 
уважать мнения 
других людей;  
- умеет пойти 
навстречу другому 
при несовпадающих 
интересах и 
мнениях, найти 
компромисс и 
совместно прийти к 
решению, которое 
поможет достигнуть 
баланса интересов;  
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- пытается соотнести 
свое поведение с 
правилами и 
нормами общества;  
- осознает свое 
эмоциональное 
состояние;  
- имеет свое мнение, 
может его 
обосновать;  
- осознает, что 
существует 
возможность 
влияния на свое 
окружение, 
достижения чего-

либо и 
необходимость 
нести за это 
ответственность, что 
способствует 
постепенному 
приобретению 
навыка принимать 
осознанные 
решения;  
- имеет начальные 
способности 
управлять своим 
поведением, 
планировать свои 
действия;  
- старается не 
нарушать правила 
поведения, 
испытывает чувство 
неловкости, стыда в 
ситуациях, где его 
поведение 
неблаговидно;  
- поведение в 
основном 
определяется 
представлениями о 
хороших и плохих 
поступках. 

4.Интеллектуальная 
самостоятельность  
Системно, креативно и 
критически мыслящий, 
активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся в 
профессиональной и 

- формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению;  
- формирование 
взаимного 
уважения;  

4.1. Способный 
выразить себя в 
разных видах 
деятельности 
(игровой, трудовой, 
учебной и пр.) в 
соответствии с 
нравственными 

- проявляет 
любознательность и 
интерес к поиску и 
открытию 
информации, 
способствующей 
осознанию и 
обретению своего 
места в обществе 
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личностной сферах на 
основе этических и 
эстетических идеалов. 

- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног
о народа  
Российской 
Федерации. 

ценностями и 
нормами.  
4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие 
познанию, активной 
социальной 
деятельности: 
инициативный, 
самостоятельный, 
креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий 
потребность в 
самовыражении, в 
том числе 
творческом.  
4.3. Активный, 
проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу  
в познавательной, 
игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании.  
4.4. Способный 
чувствовать 
прекрасное в быту, 
природе, поступках, 
искусстве, 
стремящийся к 
отображению 
прекрасного в 
продуктивных видах 
деятельности, 
обладающий 
основами 
художественно- 

эстетического вкуса. 
Эмоционально 
отзывчивый к 
душевной и 
физической красоте 
человека, 
окружающего мира, 
произведений 
искусства.  
4.5.Способный к 
самостоятельному 
поиску решений в 
зависимости от 

(коллективе 
сверстников в 
детском саду и 
новых общностях, в 
кругу знакомых и 
незнакомых 
взрослых);  
- проявляет 
инициативу в 
самостоятельном 
решении несложных 
практических 
проблем и в 
реализации 
собственных идей и 
замыслов;  
- проявляет 
инициативу в 
получении новой 
информации и 
практического 
опыта;  
-проявляет желание 
сотрудничать с 
другими детьми и 
взрослыми в 
решении посильных 
общественных задач. 
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знакомых жизненных 
ситуаций.  
4.6. Мотивированный 
к посильной 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
экспериментировани
ю, открытиям, 
проявляющий 
любопытство и 
стремление к 
самостоятельному 
решению 
интеллектуальных и 
практических задач.  
4.7. Не принимающий 
действия и поступки, 
противоречащие 
нормам 
нравственности и 
культуры поведения. 

5. Зрелое сетевое 
поведение  
Эффективно и 
уверенно 
осуществляющий 
сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на 
основе правил сетевой 
культуры и сетевой 
этики, управляющий 
собственной 
репутацией в сетевой 
среде, формирующий 
«здоровый» цифровой 
след 

- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;  
- формирование 
взаимного 
уважения;  
- формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде. 

5.1. Способный 
отличать реальный 
мир от 
воображаемого и 
виртуального и 
действовать 
сообразно их 
специфике.  
5.2. Способный 
общаться и 
взаимодействовать с 
другими детьми и 
взрослыми с 
помощью простых 
цифровых 
технологий и 
устройств.  
5.3. Понимающий 
правила 
использования 
различных средств 
сетевой среды без 
вреда для 
физического и 
психического 
здоровья 
(собственного и 
других людей) и 
подчиняется 
требованиям 
ограничения времени 
занятий с подобными 
устройствами. 

- осознанно 
выполняет правила 
здоровьесбережения 
и техники 
безопасности при 
использования 
разных средств 
сетевой среды и 
виртуальных 
ресурсов;  
- использует простые 
средства сетевого 
взаимодействия для 
установления 
общественно 
полезных и 
продуктивных 
контактов с другими 
людьми;  
- понимает 
прагматическое 
назначение 
цифровой среды и ее 
рациональные 
возможности в 
получении и 
передаче 
информации, 
создании 
общественно 
полезных продуктов 
и т.д. 
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6. Экономическая 
активность  
Проявляющий 
стремление к 
созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности и 
эффективного 
поведения на рынке 
труда в условиях 
многообразия 
социально-трудовых 
ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности.  

-формирование 
гражданственности
;  

- формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению.  

6.1. Ценящий труд в 
семье и в обществе, 
уважает людей труда, 
результаты их 
деятельности, 
проявляющий 
трудолюбие при 
выполнении 
поручений и в 
самостоятельной 
деятельности. 
Бережно и 
уважительно 
относящийся к 
результатам своего 
труда, труда других 
людей.  
6.2. Имеющий 
элементарные 
представления о 
профессиях и сферах 
человеческой 
деятельности, о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества.  
6.3. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений.  
6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и 
взрослыми в 
трудовой 
деятельности.  
6.5. Проявляющий 
интерес к 
общественно 
полезной 
деятельности  

- имеет первичные 
представления о 
ценностях труда, о 
различных 
профессиях;  
- проявляет 
уважение к людям 
труда в семье и в 
обществе;  
-проявляет навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
трудовой 
деятельности.  

7. Коммуникация и 
сотрудничество  
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 

представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными 

- формирование 
взаимного  
уважения;  
- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног
о народа 

7.1. Владеющий 
основами речевой 
культуры, 
дружелюбный и 
доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать 
собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми и 
сверстниками на 

- умеет выслушать 
замечание и 
адекватно 
отреагировать на 
него (эмоционально, 
вербально);  
- умеет выразить и 
отстоять свою 
позицию, а также 
принять позицию 
другого человека 
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возможностями 
здоровья (в том числе в 
составе команды); 
уверенно выражающий 
свои мысли 
различными способами 
на русском и родном 
языке. 

Российской 
Федерации 

основе общих 
интересов и дел.  
7.2. Следующий 
элементарным 
общественным 
нормам и правилам 
поведения, владеет 
основами управления 
эмоциональным 
состоянием 
(эмоциональный 
интеллект).  
7.3. 

Ориентирующийся в 
окружающей среде 
(городской, 
сельской), следует 
принятым в обществе 
нормам и правилам 
поведения 
(социальный 
интеллект).  
7.4. Владеющий 

средствами 
вербального и 
невербального 
общения.  
7.5. 

Демонстрирующий в 
общении 
самоуважение и 
уважение к другим 
людям, их правам и 
свободам.  
7.6. Принимающий 
запрет на физическое 
и психологическое 
воздействие на 
другого человека. 

(сверстника, 
взрослого);  
- отрицательно 
относиться к лжи и 
манипуляции (в 
собственном 
поведении и со 
стороны других 
людей);  
-стремится обличить 
несправедливость и 
встать на защиту 
несправедливо 
обиженного;  
- выполняет разные 
виды заданий, 
поручений, просьб, 
связанных с 
гармонизацией 
общественного 
окружения;  
- умеет выступить и 
в роли организатора, 
и в роли 

исполнителя в 
деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии;  
- оказывает 
посильную помощь 
другим людям 
(сверстникам и 
взрослым) по их 
просьбе и 
собственной 
инициативе. 

8. Здоровье и 
безопасность  
Стремящийся к 
гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий правила 
здорового и 
экологически 
целесообразного 
образа жизни и 
поведения, безопасного 
для человека и 
окружающей среды (в 
том числе и сетевой), 
воспринимающий 
природу как ценность, 

- формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;  
- формирование 
взаимного 
уважения;  
- формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде. 

8.1.Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, 
основными навыками 
личной и 
общественной 
гигиены, стремится 
соблюдать правила 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе.  
8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях 

- умеет регулировать 
свое поведение и 
эмоции в обществе, 
сдерживать 
негативные 
импульсы и 
состояния;  
- знает и выполняет 
нормы и правила 
поведения в 
общественных 
местах в 
соответствии с их 
спецификой 
(детский сад, 
транспорт, 
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обладающий чувством 
меры, рачительно и 
бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности. 

здорового образа 
жизни.  
8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о 
правилах 
безопасности дома, на 
улице, на дороге, на 
воде.  
8.4. Соблюдающий 
правила здорового, 
экологически 
целесообразного 
образа жизни и 
поведения, 
безопасного для 
человека и 
окружающей среды.  
8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и 
неживой природы.  
8.6. Понимающий 
ценность 
собственной жизни и 
необходимость 
заботиться о 
собственном здоровье 
и безопасности 

поликлиника, 
магазин, музей, 
театр и пр.);  
- умеет донести свою 
мысль с 
использованием 
разных средств 
общения до 
собеседника на 
основе особенностей 
его личности 
(возрастных, 
психологических, 
физических);  
- спокойно реагирует 
на непривычное 
поведение других 
людей, стремится 
обсудить его с 
взрослыми без 
осуждения;  
- не применяет 
физического 
насилия и 
вербальной агрессии 
в общении с другими 
людьми;  
- отстаивает свое 
достоинство и свои 
права в обществе 
сверстников и 
взрослых;  
- помогает менее 
защищенным и 
слабым сверстникам 
отстаивать их права 
и достоинство;  
- имеет первичные 
представления об 
экологических 
ценностях, 
основанных на 
заботе о живой и 
неживой природе, 
родном крае, 
бережном 
отношении к 
собственному 
здоровью;  
- проявляет желание 
участвовать в 
экологических 
проектах, различных 
мероприятиях 
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экологической 
направленности;  
- проявляет 
разнообразные 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-

ценностное 
отношение к 
природе;  
- имеет начальные 
знания о традициях 
нравственно- 

этического 
отношения к 
природе в культуре 
России, нормах 
экологической 
этики. 

9. Мобильность и 
устойчивость  
Сохраняющий 
внутреннюю 
устойчивость в 
динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых 
условиях, гибко 
адаптирующийся к 
изменениям, 
проявляющий 
социальную, 
профессиональную и 
образовательную 
мобильность, в том 
числе в форме 
непрерывного 
самообразования и 
самосовершенствовани
я.  

- формирование 
основ дружбы, 
взаимопомощи;  
- формирование 
условий для 
стремления к 
знаниям;  
- формирование 
представления о 
труде, личности.  

9.1. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений.  
9.2. Проявляющий 
интерес к 
общественно 
полезной 
деятельности.  
9.3. Проявляющий в 
поведении и 
деятельности 
основные волевые 
качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, 
выносливость, 
усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный 
самоконтроль и 
самооценку 
результатов 
деятельности и 
поведения.  
9.4. Способный к 
переключению 
внимания и 
изменению поведения 
в зависимости от 
ситуации.  

- участвует в 
посильных 
общественно-

значимых 
социальных 
проектах;  
- выполняет просьбы 
и поручения 
взрослых и 
сверстников;  
- умеет распределить 
и удержать 

собственное 
внимание в процессе 
деятельности, 
самостоятельно 
преодолеть в ее ходе 
трудности;  
-адекватно 
оценивает 
результаты своей 
деятельности и 
стремится к их 
совершенствованию;  
- проявляет основы 
способности 
действовать в 
режиме 
многозадачности.  

 

Раздел II. Содержательный 
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2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 
образовательными областями 

 

Образовательная  
область  

Содержание  

Социально- коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой. 

Художественно- эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 
базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм 
и видов деятельности.  

 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программы 
воспитания в ДОО, соотнесенные с проектом Портрета выпускника 
ДОО 

Патриотическое 
направление 
воспитания  

Развивать у ребенка:  
- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 
Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация;  
- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России.  
- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 
уважение к правам и обязанностям человека.  
- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе.  
- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 
также языку межнационального общения.  
- Стремление и желание участвовать в делах группы.  
- Уважение к защитникам Родины.  
- Представления о героях России и важнейших событиях истории России 
и ее народов.  
- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 
образовательная организация.  

Социальное 
направление 
воспитания 

Развивать у ребенка:  
- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 
доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 
взаимопомощи, ответственности и заботы.  
- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 
честности, милосердия, прощении.  
- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность.  
- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим.  
- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 
других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
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толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 
душевно спокойствие.  
- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 
жизни.  
- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки.  
- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  
- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 
свое поведение по отношению к другим людям.  
- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 
влиять на ситуацию.  
- Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 
принятии решений.  
- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 
здоровье человека и окружающих людей.  
- Первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях, о правилах этики.  
- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.  
- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино 
и телевизионных передач.  
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 
традициях.  
- Уважение к свой семье, фамилии, роду.  
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  
- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 
праздникам, к семейным обязанностям.  
- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 
поколениями.  
- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  
- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 
уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 
характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты.  
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  
- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Познавательное 
направление 
воспитания 

Развивать у ребенка:  
- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности.  
- Любознательность, опыт познавательной инициативы;  
- Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний.  
- Способность к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания 

Развивать у ребенка:  
- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе.  
- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 
природным ресурсам.  
- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами.  
- Начальные знания об охране природы.  
- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 
на человека.  
- Представления об особенностях здорового образа жизни. 



105  

Трудовое 
направление 
воспитания 

Развивать у ребенка:  
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  
- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 
науки, современного производства в жизни человека и общества.  
- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации проектов.  
- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов.  
- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 
и других видах деятельности.  
- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.  
- Отрицательное отношение к лени и небрежности 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 
деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Этико-

эстетическое 
направление 
воспитания 

Развивать у ребенка:  
- Представления о душевной и физической красоте человека.  
- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;  
- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке.  
- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 
творческой деятельностью.  
- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 
ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 
предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 
историко-культурном отношении.  
- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах.  
- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.  
- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

 

Возможные виды и формы деятельности 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 
при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 
возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  
- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по реализации каждой 
ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же 
событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог 
разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 
должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой 
из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 
деятельности:  
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- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  
- восприятие художественной литературы и фольклора;  
-самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
А также культурные практики:  

- совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры);  
- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.);  

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе;  

- творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 
применения знаний и умений;  

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале;  

- детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.);  

- развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 
видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 
повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире;  
- проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 
можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 
него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 
деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, 
которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 
практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 
преобразовывать;  

- выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 
мой край родной». НаНа выставках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным 
направлениям;  

- социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 
родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
позицию;  
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- конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников;  

- спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 
жизни и воспитывают любовь к спорту.  

 

Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе этнокультурного 
наследия Красноярского края и Сибири направлено на формирование в подрастающем 
поколении гражданских чувств, накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и 
духовных ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, 
проживающих на территории Красноярского края и Сибири. 

Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, обладающей 
национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к историко-

культурному наследию Красноярского края и Сибири.  
Задачи:  
1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, городу, 

краю, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям 
Красноярского края и Сибири.  

3. Формировать представления о родном крае, о природных богатствах Красноярского 
края и Сибири.  

4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому края и города 
средствами художественно-эстетического воспитания: музыкальная деятельность, 
изодеятельность, художественно-поэтическое слово.  

5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории, 
культуры и символики города, края, страны. 
Необходимо сформировать у детей понятие о своем «Я», о том, что каждый человек — 

уникальная личность со своими отличительными чертами характера; дать представление о 
сообществах: семья, родственники, друзья, соседи, знакомые; обогатить знания детей о родном 
крае («малой» родине), Родине-стране, дать знания о символике нашего государства; 
познакомить дошкольников с русским народным бытом, традициями, фольклором, народным 
календарем, русскими народными играми. При этом использовать дидактический и наглядный 
материал, с учетом регионального компонента. В развивающей среде группы должны быть 
исторические и географические предметы, символика государства, народный календарь. 
Формируя у ребенка первые простейшие представления об устройстве нашего государства, 
большое значение придавать изучению символики нашей страны. Использование 
нетрадиционных форм проведения занятий, а также методов моделирования и пиктографии. 
Например, объясняя детям, значение цветов флага, рядом с белым цветом расположить рисунки 
с изображением голубя, улыбки, означающих мир, чистоту совести; с синим цветом — лебедя, 
символизирующего верность, правду; с красным — русского богатыря, олицетворяющего собой 
силу и отвагу. Знания о значении герба России, в котором отображена история нашего 
государства, давать детям в сказочной форме. Всадник, изображенный на гербе, — Святой 
Георгий — прототип сказочного героя. Делая выводы и анализируя содержание сказки, дети 
запомнят, что герб символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. 
Использование таких приемов развивает у детей любознательность, интерес к истории России, 
к жизни человека в прошлом. Очень важное и другое направление работы по воспитанию 
ребенка-гражданина — это выполнение норм и традиций в жизни группы, сфера социальных 
отношений. В группе могут существовать три обязательных правила: нельзя бить и обижать 
людей; нельзя ломать и портить результаты труда других; нельзя без разрешения брать чужие 
личные вещи. Сравнивая игровые ситуации, анализируя содержание художественных 
произведений, русских народных сказок, вместе с детьми прийти к выводу, что людям, 
живущим вместе, будет хорошо только в том случае, когда каждый из них станет учитывать 
интересы других и сдерживать свои желания и настроения. Работу нужно строить в тесном 
содружестве с семьей. Родители активно участвуют во всех мероприятиях: народных 



108  

праздниках, экскурсиях, выставках, конкурсах. Совместная деятельность может стать основой 
в формировании гражданина, Человека с большой буквы, патриота своей Родины. 
Формы работы с детьми: 
 -Познавательно-образовательная деятельность, беседы, игры нравственного и гражданско-

патриотического содержания. 
-Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств 
обучения. 
-Экскурсии, целевые прогулки по городу. 
-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 
-Организация выставок рисунков, поделок, семейных фотоальбомов, стенгазет (совместная 
деятельность детей и родителей). 
-Постановка музыкальных пьес гражданско-патриотического содержания. 
-Утренники, досуги, спортивные состязания, музыкально-спортивные праздники. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 
при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 
возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами:  
- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.;  
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  
- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  
Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по реализации каждой 
ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 
событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог 
разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки 
должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой 
из форм.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 
деятельности:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  
а также культурные практики:  
- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.).  
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- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 
применения знаний и умений.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.).  

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 
видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 
повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 
умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 
познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 
совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 
можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 
него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 
помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная 
деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких условий, 
которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 
практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 
преобразовывать.  

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 
мой край родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным 
направлениям.  

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 
родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
позицию.  

- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 
жизни и воспитывают любовь к спорту.  

 

Содержание воспитательной работы 

на основе этнокультурного сибирского компонента распределено по возрастам. 
 

Возраст Содержание воспитательной работы 

Традиционные народные 
игры 

Детская литература Сибири и края 

Вторая младшая 
группа 

«Стой, олень!» (Игры 
народов коми) 
«У медведя во бору…» 
(Русские народные игры) 

Ульяна Яворская «Стихи» 

Елена Белова «Стихи» 

«Как медведь хвост потерял» (Ненецкая 
сказка) 
Алексей Суворин «Тайна янтарного 
замка» 

Рустам Карапетян «Нарисованный 
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слон» 

Средняя группа  «Льдинки, ветер и мороз» 
(Игры народов Сибири и 
Дальнего Востока) 
«Кто кого забодает» (Игры 
народов Сибири и Дальнего 
Востока) 
«Волк во рву»(Русские 
народные игры» 

Владимир Нестеренко «Мальчик и 
снеговик», 
«Добрых слов кораблик полон». 
Сборник сказок и стихов. 
«Семь братьев-мышей» (Тувинская 
сказка) 
«Росомаха и лисица» (Эвенкийская 
сказка) 
«Самый быстроногий» (Эвенкийская 
сказка) 
« Чайки и красавица Ангара»  (Легенда 
русских Сибиряков) 
«Сокровища Красноярского края» 
Сборник. 
«Путешествие по заповедному краю» 
Сборник. 

Старшая группа «Тройной прыжок» (Игры 
народов Сибири и Дальнего 
Востока) 
«Волк и олени» (Игры 
народов Сибири и Дальнего 
Востока) 
«Каюр и собаки» (Игры 
народов Сибири и Дальнего 
Востока) 
«Пахари и жнецы» (Русские 
народные игры) 

«Как птицы царя выбирали» (Хакасская 
сказка) 
«Как ветер к великой горе ходил» 
(Якутская сказка) 
«Жадный глухарь» (Эвенская сказка) 
«Два оленя» (Ненецкая сказка) 
«Как красноярцы победу приближали» 
Юрий Глебов (Иллюстрированная 
книга, настольная игра) 
«Сказки о городе К.» Елена Шумкина 

Подготовительная 
группа 

«Охота на куропаток» (Игры 
народов Сибири и Дальнего 
Востока) 
«Горшок» (Русские 
народные игры) 
«Чиж» (Игры народов 
Сибири) 
Игра с вращающейся 
веревкой (Игры народов 
Сибири) 

«Как олень эвенку достался» 
(Эвенкийская сказка) 
«Девушка и луна» (Нганасанская 
сказка) 
«Белый медведь и бурый медведь» 
(Ненецкая сказка) 
«Откуда пошли разные народы» 
(Долганская сказка) 
«Хозяйка огня» (Селькупская сказка) 
«Как появилась Ангара» (Записано от 
Г.М. Шелковникова, остров Ольхон, 
Иркутская область, 1938г.) 
«Дочь Байкала Ангара и богатырь 
Енисей» (Легенда) 
«Сокровища Красноярского края» 
(Детская энциклопедия) 

Младший 
дошкольный 
возраст Раздел 

Формируемые ценности Социокультурный опыт 

"Сибиряки 
и сибирята"  

Самое главное в 
жизни человека - семья.  

Уважение к труду как 
сельских, так и городских 
жителей.  

Наша малая родина- 

Красноярский.  

Тематический цикл занятий:  
1. «На героя и слава бежит».  
2. «Конь-верный друг казака».  
3. «В гостях у тетушки Аксиньи».  
4. «Как воспитывали детей в 

семье казаков».  
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Сибиряки- жители 
Сибирской земли (смелые, 
мужественные, отважные, 
трудолюбивые люди.).  

Уважение к труду 
женщины, желание ей во 
всем помогать.  

Особые казачьи 
традиции приема гостей и 
поведения в гостях.  

Воспитание 
маленьких казаков и казачек.  

"Краски и 
литература 
Сибири" 

Произведения 
устного народного 
творчества – это отражение 
бытовых условий жизни 
сибиряков, их 
взаимоотношений друг с 
другом и с миром природы.  

Литературные 
произведения сибирских 
писателей и поэтов.  
Живописные произведения 
сибирских авторов 
воспевают красоту 
сибирской природы 

1. «Сибирская природа» 
(интегрированное занятие).  

2. «Произведения писателей 
Сибири» (интегрированное занятие)  

Знания:  
3. «Дары природы» 

(интегрированное занятие).  
Диалог «Мое любимое 

произведение».  
Диалоги о произведениях 

сибирских авторов.  
Дидактические игры «Угадай 
произведение», «Найди отличия», 
«Звучащее произведение», «Мой 
любимый Красноярский край» 

«Человек в 
истории Сибири» 

Уважение к истории 
Сибири. Сибиряк – 

защитник родины, 
труженик. Сибирячка – 

хранительница семейного 
очага.  

Бережное отношение 
к природе Сибири и 
Красноярского края.  
Народы Сибири. 

сюжетно – ролевые игры, 
отражающие жизнь сибиряков;  

рассказы из личного опыта;  
развлечения;  
изодеятельность;  
конструирование изб и домов;  
труд на приусадебном участке 

ДОУ и в уголке природы;  
подвижные игры;  

«Человек 
созидатель 
культуры» 

Своеобразие 
эстетических представлений 
о добре, красоте, 
трудолюбии, дружбе у 
сибиряков, народная 
мудрость, красота родного 
языка, сибирской лексики в 
устном народном 
творчестве.  

Глубокие 
художественные традиции в 
одежде сибиряков.  

Народные промыслы 
Сибири. Урало-сибирское 
декоративно-прикладное 
искусство.  

Мир людей, ценность 
и красота жизни, красота 

рисование, лепка, аппликация 
урало-сибирской росписи, рисование, 
лепка по мотивам сибирских сказок, 
диалог с художником,  

игра "художественный салон", 
игры-развлечения "Кто скорее оденет 
сибиряка и сибирячку (кукол)"; 
театрализованная деятельность  

Тематический цикл занятий:  
1. «Преданья старины глубокой».  
2. «Здравствуй, сказка Сибири!»  
4. «Урало-сибирская роспись – 

художественный феномен».  
5. «Роспись в стиле урало-

сибирской росписи (декоративное 
рисование)».  
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сочетаний цвета в живописи 
сибирских художников.  

Мир человеческих 
отношений, 
социокультурный опыт 
людей, источник знаний об 
истории и культуре Сибири 
и Красноярского края в 
творчестве сибирских 
писателей.  

Творчество 
сибирских композиторов и 
музыкантов – раскрывает 
понимание высокого 
искусства красоты, является 
средством развития 
эстетической культуры 
чувств.  
Народный кукольный театр 
Сибири раскрывает модель 
жизни, отношений, передаёт 
традиции, обычаи, единение 
с природой, раскрепощает 
личность ребёнка. 

6. «Декоративная аппликация по 
мотивам искусства северных народов 
Сибири».  

8. «Певцы Сибири – 

Д.Хворостовский, творческие 
фольклорные коллективы 
Красноярского края».  

9. «Гордость Сибирской земли – 

В.П.Астафьев, В.Суриков Ряннель Т.В. и 
др.».  
10. «Народный и кукольный театры в 
Сибири». 

«Человек в 
пространстве 
Сибирского края» 

Архитектура - 

искусство сооружения 
зданий.  

Специфический 
«язык» архитектурных 
сооружений  

Средства 
выразительности 
архитектуры. Музыка и 
архитектура, как виды 
искусства имеют общие 
черты: ритм, гармония, 
характер, настроение, 
внутреннее созвучие.  

Памятники 
архитектуры г. Красноярска.  

Памятники 
архитектуры Сибири. 
Архитектура и 
градостроительство 
Красноярского края. 
Бережное отношение 
сибиряков к своему жилищу  

Памятники 
монументальной 
скульптуры Сибири. 
Сибирская земля богата 
памятниками: традиционной 
культуры народов Сибири, 
героям Сибирской старины и 
новой истории. Бережное 

конструирование, рассказы из 
личного опыта, строительные и ролевые 
игры, моделирование, конкурсы, 
праздники.  

Тематический цикл занятий:  
1."Архитектор – созидатель 

поэзии в камне".  
2."Город Красноярск-  

архитектурное разнообразие".  
3. "Город Железногорск- история 

служения Родине".  
4. "Архитектура городов Сибири 

и Красноярского края: Томск, 
Новосибирск, Абакан".  

8. "Монументальные памятники и 
культурно-исторические центры 
Сибири".  

9. "Памятники героям-

защитникам земли"  
10. "Памятники выдающимся 

людям Сибири и Красноярского края"  
11. "Человек-созидатель и 

разрушитель архитектуры и памятников 
монументальной скульптуры".  

12."Постройка дома, в котором я 
живу" (конструирование из 
строительного материала).  

13. "Наша улица родная" 
(конструирование из бумаги).  

14. "Архитектура родного 
города" (рисование).  
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отношение к истории и 
культуре своего народа.  
Сохранение памятников 
архитектуры и скульптуры. 

15."Постройка зданий прошлых 
лет" (конструирование из строительного 
материала).  
16. "Сибирская изба" (аппликация) 

«Праздники 
события в жизни 
людей» 

Духовно-нравственные 
традиции и уклад сибирской 
семьи, подготовка и 
проведение праздничных 
дней. 

Обрядовые праздники, где 
ребёнок проявляет совместные 
эстетические переживания; подвижные 
игры, где ребёнок приобретает опыт 
действия, коллективную двигательную 
культуру, выстраивает 
доброжелательные отношения; 
увеселения забавы, в процессе которых 
ребёнок погружается в сферу 
культурных ценностей и смыслов, 
впитывает культуру своего народа, 
перенимает прошлые культурные 
традиции.  

Тематический цикл занятий.  
1.Народные праздники Сибири, 

их связь с радостью, мечтой о лучших 
днях.  

2. Рисование на тему "Народный 
праздник".  

3.Декоративное рисование 
"Пасхальные яйца".  
4. Увеселения, забавы, игры сибиряков. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МБДОУ № 37 «Теремок» расположен в пяти, рядом стоящих, зданиях на улицах Октябрьская 
и Крупской.  
 

1 здание - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Крупской 5 "а." 

2 здание - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Октябрьская, 44 "а". 
3 здание - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Октябрьская 46 "а". 
4 здание - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Октябрьская 44. 
5 здание - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Октябрьская 46. 

В дошкольном учреждении функционирует 25  групп (в здании № 1 функционирует 5 
групп, № 2- 6 групп, № 3- 5 групп, № 4- 4 группы, № 5- 5 групп) для раннего и дошкольного 
возраста. Планировка помещений соответствует "Санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений", с учетом возрастных особенностей детей. Каждое здание стоит 
обособленно. Во всех пяти корпусах размещены групповые ячейки: игровые комнаты, спальни, 
приёмные, раздаточные, санузлы. На первых этажах зданий расположены: в здании №1 - 

групповые ячейки для детей дошкольного возраста (3 группы), кабинет учителя-дефектолога и 
педагога-психолога, медицинский блок, пищеблок; в здании № 2- групповые ячейки для детей 
раннего (одна) и дошкольного возраста (одна), кабинет учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, медицинский блок, 
пищеблок, кабинет кладовщика; в здании № 3- групповые ячейки для детей раннего возраста 
(две), кабинет делопроизводителя, заместителя заведующего, медицинский блок, пищеблок, 
архив,  кастелянная; в здании № 4 - групповые ячейки для детей дошкольного (одна) и раннего 
возраста (одна), кабинеты заведующего хозяйством и инженера по технике безопасности, 
медицинский блок, пищеблок, кастелянная; в здании № 5- групповые ячейки для детей 
дошкольного возраста (две), кабинеты кладовщика, медицинский кабинет, пищеблок, 
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музыкальный зал. 

На втором этаже, этажах зданий расположены: в здании №1 - групповые ячейки для 
детей дошкольного возраста (2 группы), кабинеты музыкального руководителя и учителя-

логопеда, методический кабинет, музыкально-спортивный зал, оборудованный стационарным 
спортивным комплексом и нестандартным спортивным оборудованием, мягкими модулями 
«Аконит», open space; в здании № 2- групповые ячейки для детей раннего (две) и дошкольного 
возраста (одна); в здании № 3- групповые ячейки для детей раннего возраста (три), кабинеты 
заведующего и делопроизводителя, музыкального руководителя, музыкальный зал, 
методический кабинет; в здании № 4 - групповые ячейки для детей дошкольного (две) возраста, 
кабинеты методический, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре, 
музыкально-спортивный зал оборудованный стационарным спортивным комплексом и 
нестандартным спортивным оборудованием, мягкими модулями «Аконит»; в здании № 5- 

групповые ячейки для детей дошкольного возраста (три), кастелянная, кабинет педагога-

психолога, спортивный зал оборудованный стационарным спортивным комплексом и 
нестандартным спортивным оборудованием, мягкими модулями «Аконит». 

В г.Железногорске рядом с ДОУ находятся Гимназия № 91 им.З.Космодемьянской, 
библиотека им М.Горького, Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова, Дворец культуры. ДОУ 
имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными 
образовательными организациями, так и с более удаленными, такими Детский эколого-

биологический центр, ГИБДД.  
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 
на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. К особенностям социокультурной 
ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести преобладание непотребительской 
позиции, высокий уровень интереса к жизни детей в детском саду.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. Воспитание осуществляется на основе интериоризации 
(способности оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 
зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, 
связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 
психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста 
и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам 
программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 
деятельности в ОО.  

Образовательная деятельность ДОУ направлена на объединение обучения и воспитания 
в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества.  

Воспитательный процесс в МБДОУ «Теремок» базируется на основных принципах 
дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком 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).  
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  
 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ «Теремок» относятся 
следующие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 
себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим;  

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 
таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному примеру;  

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 
числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе вариативных 
форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 
выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе 
режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе с 
детьми.  

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ДОУ режимным моментам, 
т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 
важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 
ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее 
общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких 
обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много 
узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 
навыки, навыки общения, и т.д.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 
целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ отводится 
игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают в ней 
различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 
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возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети активны, творчески 
преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим 
поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 
образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с поведением 
окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего 
«Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 
дошкольника.  

Особое значение в воспитательном процессе ДОУ придается физическому развитию 
воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 
крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, 
всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 
занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение 
придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 
образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности.  

Также большое внимание уделяется в ДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 
чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского 
сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 
исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание 
приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям.  

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 
интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 
природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 
методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. В целях 
воспитания у детей основ экологического сознания воспитатели организуют участие 
воспитанников и их семей Акциях и конкурсах, организованными Детским эколого-

биологическим центром.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 
носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 
личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по 
себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 
ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 
себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 
миру.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 
ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 
деятельности;  



117  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 
дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к темам образовательных проектов, организация 
их работы с получаемой социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 
высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  
- применение в образовательной деятельности интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; 
дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- планирование годового цикла воспитательной работы ДОО основывается на 
мероприятиях «Календаря образовательных событий РФ» и «Годового круга общих дел» на 
2021/2022 учебный год, коллективные проекты группы детей под руководством воспитателя, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 
обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 
(коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 
активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 
принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 
интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 
очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 
личностного развития ребенка.  

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 
личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 
образовательной деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг 
педагогами были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их 
родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 
программы различной направленности в рамках кружковой деятельности:  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 
партнерами ДОУ. Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ 
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«Теремок»: библиотека им М.Горького, Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова, Дворец 
культуры. ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с 
указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, такими Детский 
эколого-биологический центр, ГИБДД.  

Планы взаимодействия ДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом 
доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 
социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 
деятельность с Детским эколого-биологическим центром, Парком культуры и отдыха им. 
С.М.Кирова, библиотекой им М.Горького. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 
мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, 
повышают интерес к чтению детской литературы.  

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же 
повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах 
города, ДОУ взаимодействует с ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД принимает активное 
участие в тематических беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного 
возраста. 

 

 

2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 
образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 
информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 
Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 
расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках 
взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 
консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 
касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 
определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 
причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 
проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 
тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  
- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  



119  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 
консультации педагогов. Реализация различных форматов смешанного образования.  

Индивидуальные формы работы:  
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
  

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 
среды;  

-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

-создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 
ДО на уровень НОО; современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  
-соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  
-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  
 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 
воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию 
определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности.  

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса является создание условий, направленных на:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

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

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  
На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике раннего выявления 
семей «группы риска».  

 

3.3. Особенности уклада ДОО. 
 

Основой реализации проектно-тематического принципа построения Рабочей программы 
воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  
- окружающей природе;  
- миру искусства и литературы;  
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  
- сезонным явлениям;  
- народной культуре и традициям.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  

При использовании проектно -тематического планирования учитывается следующее:  
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 
событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 
использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, 
разучивание стихотворений по теме и т.п.);  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития.  
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ № 37 «Теремок» 

 туристические прогулки;  
 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
 соревнования; 
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 Дни здоровья; 
 тематические досуги; 
 праздники; 
 театрализованные представления; 
 смотры и конкурсы; 
 экскурсии; 
 образовательные события. 

Главной особенностью вышеперечисленных мероприятий является партнерская деятельность всех 
участников образовательного процесса.  

Традиции ДОУ: 

 Неделя безопасности 

 Образовательный  терренкур «Лаборатория природы» 

 «Неделя здоровья» 

 День Дошкольного работника 

 День рождения Детского сада 

 Конкурс чтецов 

 Фестиваль сказок 

 Интерактивные занятия в клубе «Содружество»  
 Неделя семьи 

 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

 

 

Режимные 
моменты  

Формы организации 
образовательного 
процесса  

Вид 
деятельности  

Направление 
воспитания  

Прием детей  Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные)  

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослым игровая 
деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, 
физическая 
активность  

Познавательное  
Трудовое  
Социальное воспитание  
Физическое и 
оздоровительное  
Этико-эстетическое  

Беседы с детьми  Коммуникативная 
деятельность  

Все виды воспитания  

Экскурсии по участку 
(теплое время года)  

Поисково-

исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность  

Познавательное  

Наблюдения 

Гигиенические процедуры  Самообслуживание  Физическое  
Дежурство в уголке 
природы, в столовой  

Элементарная 
трудовая деятельность  

Познавательное и 
трудовое  

Утренняя гимнастика  Физическая 
активность  

Физическое и 
оздоровительное  

Завтрак  Формирование культуры 
еды  

Самообслуживание  Физическое  
Этико-эстетическое  
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Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность 

Игра  Самостоятельная 
игровая деятельность  

Все виды воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

Подготовка к занятиям и к 
реализации 
образовательного проекта 

Элементарная 
трудовая деятельность  

Трудовое и 
познавательное  

Непрерывная 
образовательная 
деятельность  

Занятия  
Коллекционирование  
Реализация проектов  
Решение ситуативных 
задач  
Чтение художественной и 
познавательной 
литературы  
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры  
Конструирование  

Познавательно-

исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, игровая, 
двигательная 
активность  

Решение 
воспитательных задач в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования.  
Познавательное,  
физическое,  
трудовое, социальное  
Этико-эстетическое и 
патриотическое 
воспитание  

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка  

Занятия  
Коллекционирование  
Реализация проектов  
Решение ситуативных 
задач  
Чтение художественной и 
познавательной 
литературы  
Наблюдения и экскурсии  
Беседы  
Элементарные опыты  
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры  
Конструирование  
Труд в природе  

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
элементарная 
трудовая 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
физическая 
активность  

Все направления 
воспитания  

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное  
Этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Гимнастика пробуждения  Физическая 
активность  

Физическое  

Закаливающие процедуры  Воспитание навыков 
ЗОЖ  

Физическое  

Игра  Самостоятельная 
игровая деятельность  

Все виды воспитания 
(ситуативное 
реагирование)  

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

Формирование культуры 
еды  

Самообслуживание  Физическое и 
оздоровительное  
Этико-эстетическое 
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Самостоятельная деятельность Игровая, 
познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая 
активность  

Все виды воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций  

Совместная со 
взрослым 
образовательная 
деятельность  

Мастерская  
Коллекционирование  
Беседы, чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы  
Досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.)  
Реализация проектов  

Изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, игровая, 
познавательно-

исследовательская, 
конструктивная 
деятельность  

Все виды воспитания в 
зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций (ситуативное 
реагирование)  

Подготовка к 
прогулке,  
прогулка  

Коллекционирование  
Реализация проектов  
Решение ситуативных 
задач  
Дидактические, сюжетно-

дидактические, 
подвижные, сюжетно-

ролевые игры  
Конструирование  
Труд в природе  

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная, 
элементарная 
трудовая 
деятельность, 
физическая 
активность  

Все направления 
воспитания  

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 
«Я» ребенка.  

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 
интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным 
и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 
чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 
пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ 
как:  
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-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  
- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 
возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 
отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке культурных 
растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 
правилах.  

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 
участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов 
деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями.  

На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности 
детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, которая 
оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей. Все оборудование покрашено 
и закреплено.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 
их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности 
благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ  «Теремок» 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 
воспитания:  

- подбор художественной литературы;  
- подбор видео и аудиоматериалов;  
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.);  
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 
планом воспитательной работы МБДОУ «Теремок» на текущий учебный год. 

Помещение Деятельность Оснащение 

*В зданиях 1,2,3,4: Музыкальные 
залы совмещены со спортивными.  
*В здании 5:  музыкальный и 
спортивный зал отдельно. 

Развитие музыкально – 

художественной 
деятельности и 
эмоционально-волевой 
сферы детей.  
Укрепление здоровья 
детей, приобщение к 
здоровому образу 
жизни, развитие 
физических качеств.  
Формирование у 
воспитанников 

Музыкальные 
инструменты для детей 
(наборы русских народных 
музыкальных 
инструментов:  
- трещотки, погремушки, 
треугольники, а так же 
металлофоны, маракасы, 
гусли, деревянные ложки, 
гармошки, дудочки, 
свирель, барабаны, 
колокольчики, бубен);  
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двигательной 
активности.  
Развитие эмоционально-  

волевой сферы детей 

- флажки, ленты, 
султанчики, платочки;  
- технические средства 
(музыкальный центр, 
телевизор).  
Здание 5. Шведская стенка, 
скамейки, маты, мячи, 
обручи, скакалки, канаты и 
др. 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое 

 помещение 

«Физкультурный 
центр» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия, для 
прыжков для катания, 
бросания, ловли, для 
ползания и лазания  
Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм  
Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование 

 «Центр природы» Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

Календарь природы  
Сезонный материал  
Паспорта растений  
Стенд со сменяющимся 
материалом на 
экологическую тематику  
Макеты  
Литература 
природоведческого 
содержания, набор 
картинок, альбомы  
Материал для проведения 
элементарных опытов  
Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии  
Инвентарь для трудовой 
деятельности  
Природный и бросовый 
материал. 

 «Центр развивающих 
игр» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактический материал 
по сенсорному 
воспитанию  
Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  
Познавательный материал  
Материал для детского 
экспериментирования 

 «Строительная 
мастерская»  

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Напольный строительный 
материал;  
Настольный строительный 
материал  
Пластмассовые 
конструкторы (младший 
возраст- с крупными 
деталями)  
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Мягкие строительно- 

игровые модули - младший 
возраст  
Транспортные игрушки. 
Схемы, иллюстрации 
отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.). 

 «Игровой центр» Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта  

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту 
детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», 
«Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
«Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье»)  
Предметы- заместители  

 «Центр 
безопасности» 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности  

Дидактические, 
настольные игры по 
профилактике ДТП  
Макеты перекрестков, 
районов города,  
Дорожные знаки  
Литература о правилах 
дорожного движения  

 «Краеведческий 
центр» 

Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление 
познавательного опыта  

Государственная 
символика  
Образцы русских 
костюмов  
Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др.  
Предметы народно- 

прикладного искусства  
Предметы русского быта  
Детская художественной 
литературы  

 «Книжный центр»  Формирование умения 
самостоятельно 
работать с книгой, 
«добывать» нужную 
информацию.  

Детская художественная 
литература в соответствии 
с возрастом детей  
Наличие художественной 
литературы  
Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой  
Материалы о художниках 
– иллюстраторах Портрет 
поэтов, писателей 
(старший возраст)  
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Тематические выставки  
 «Театрализованный 

центр»  
Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх-

драматизациях  

Ширмы  
Элементы костюмов  
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом)  
Предметы декорации  

 «Творческая 
мастерская»  

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца  

Бумага разного формата, 
разной формы, разного 
тона  
Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски 
для лепки)  
Наличие цветной бумаги и 
картона  
Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации  
Неоформленный материал 
(фольга, фантики от 
конфет и др.)  
Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей  
Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства  
Альбомы - раскраски  
Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы 
с иллюстрациями, 
предметные картинки  
Предметы народно – 

прикладного искусства 

 «Музыкальный 
центр» 

Формирование интереса 
и предпосылок 
ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений 
искусства, развитие 
эстетического 
восприятия 
окружающего мира  

Детские музыкальные 
инструменты  
Магнитофон  
Набор аудиозаписей  
Музыкальные игрушки 
(озвученные, не 

озвученные)  
Игрушки - самоделки  
Музыкально - 

дидактические игры  
Музыкально- 

дидактические пособия  
Прогулочные участки  
  

 Формирование 
физических качеств.  
Расширение 
познавательного опыта, 

Игровое, функциональное, 
(навесы, столы, скамьи) и 
спортивное оборудование.  
Различные цветочные 
клумбы, огород 
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его использование в 
трудовой деятельности 

Музыкальный зал, коридоры 

.  

Формирование у детей  
Общего представления 
об истории края, 
истории и жизни 
детского сада, культуре 
родного края и 

нравственно-

патриотических качеств, 
привития любви к 
Родине 

Выставочные поверхности 
«Творческие шаги», 
тематические композиции 
и арт объекты. 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого 
входят: 

- административные работники - 8 человека, 
- педагогические работники – 65 человек; 
- учебно-вспомогательный персонал – 0 человек. 
- обслуживающий персонал – 31 человек. 
Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 
- высшая квалификационная категория — 26 педагогов; 
- первая квалификационная категория – 11 педагогов; 
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 
воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 
направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 
процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 
поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 
воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 
представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;  
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  
 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 
органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 
деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности 
педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 
можно судить и по таким критериям, как: уровень развития коллектива, обученность и 
воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 
дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 
психологический характер. Основным признаком эффективного педагогического 
взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 
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ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной 
образовательной программы и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую 
их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных ценностей;  
- готовности к осознанному выбору профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  
- эстетическое отношение к окружающему миру;  
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  
 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию психолого-

педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития 
личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

 

Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год;  
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 
год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  
- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 
ДОУ).  

Старший воспитатель  - организует воспитательную деятельность в ДОУ;  
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты 
и программы воспитательной работы и др.);  
- анализирует возможности имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности;  
- планирует работу воспитательной деятельности;  
- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы;  
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 
ДОУ совместно с Педагогическим советом;  
- организует повышение квалификации профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей;  
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций;  
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- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов;  
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности;  
- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  
- участвует в организационно-координационной работе при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  
- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня;  
- оказывает организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив;  
- создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуру;  
- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов.  

Воспитатель  
Музыкальный 
руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, познавательной 
деятельностью, физической культурой;  
- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 
сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 
ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ;  
– организует работу по формированию общей культуры будущего 
школьника;  
- внедряет здоровый образ жизни; трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника.  
- внедряет здоровый образ жизни;  
– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 
достижения, новые технологии образовательного процесса;  
–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности.  

Помощник 
воспитателя  
 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 
изменения после принятия Рабочей программы воспитания):  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 37 
«Теремок»;  

- Программа развития МБДОУ № 37 «Теремок»;  
- Рабочая программа воспитания МБДОУ № 37 «Теремок»;  
- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  
- План работы на учебный год;  

- Основная образовательная программа (далее – ООП ДО или АООП ДО);  
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  
- Планы взаимодействия с социальными партнерами.  
 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  
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планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс.  
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 
обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

-предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ;  

-событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества;  

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 
с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 
инклюзивное образование, являются:  

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания;  

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;  

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка;  

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;  
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
-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. 

 

2.8.1. Календарный план воспитательной работы 

Приложение 8 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Компонент парциального содержания коррекционного образования в группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-7 лет представлен 
программами: 
«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной, Т.В. Туманова 
https://dsvah.siteedu.ru/media/sub/277/documents/Программа__коррекционного_обучения__Т._Б._Филич
ева_Г_3._Чиркина..pdf   

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 
под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 
Методическим пособием Т.А. Грищенко Сенсорное развитие дошкольников с нарушением 
зрения в условиях специального и иклюзивного образования. Тематические индивидуальные 
занятия и игры Москва 2016 https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-

воспитания-и-обучения-детей-дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-

речи.pdf  
Компонент парциального содержания физического развития  в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения 3-7 лет представлен программами: 
 «Развитие через движение: формирование двигательных способностей детей 3–7 лет» О.Б. 
Соковиков, Л.А. Новикова, Т.В. Левченкова  
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Razvitie_cherez_dvizhenie.pdf 

Компонент парциального содержания музыкального развития   в группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 3-7 лет представлен 
программами: 

 «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике А.И. Буренина 

https://stavsad164.ru/wp-content/uploads/sites/31/2016/05/Буренина-Ритмическая-гимнастика.pdf 
Компонент парциального содержания является билингвальное обучение (русский и 

английский языки). Весь процесс постижения второго языка выстраивается как процесс 
удовлетворения личностных познавательных, игровых потребностей ребенка в интересном 
общении со взрослыми и другими детьми и имеет положительную эмоциональную окраску. 

В условиях билингвального обучения задачами образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие» являются: 

 развивать коммуникацию (в условиях невозможности вербальной коммуникации 
создаются разрывы, которые ребенок преодолевает → развивается); 

 обогащать игры новыми образами и сюжетами; 
 развивать способности к самонаблюдению через умение в отсутствии вербальной 

коммуникации понимать состояние другого человека, воспринимать скрытые социальные 
сигналы, подсказывающие потребности или желания другого человека; 

 развивать социальную адаптацию: при встрече с носителем другого языка возникает 
желание понять и принятьдругого; 

 воспитывать культуруобщения; 

https://dsvah.siteedu.ru/media/sub/277/documents/Программа__коррекционного_обучения__Т._Б._Филичева_Г_3._Чиркина..pdf
https://dsvah.siteedu.ru/media/sub/277/documents/Программа__коррекционного_обучения__Т._Б._Филичева_Г_3._Чиркина..pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-воспитания-и-обучения-детей-дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-речи.pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-воспитания-и-обучения-детей-дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-речи.pdf
https://mbdou60.edummr.ru/wp-content/uploads/2021/06/Программа-воспитания-и-обучения-детей-дошкольного-возраста-с-фонетико-фонематическим-недоразвитием-речи.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Razvitie_cherez_dvizhenie.pdf
https://stavsad164.ru/wp-content/uploads/sites/31/2016/05/Буренина-Ритмическая-гимнастика.pdf
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 формировать социально-коммуникативную интуицию (синтеза языковой интуиции с 
пониманием значения мимики ижестов). 

В условиях билингвального обучения задачами образовательной области «Речевое 
развитие» являются: 

 формировать интерес к родному языку через интерес к иностранному языку 
(соприкосновение с неродным языком делает речевые действия как средства 
общения ребенка на родном языке более осмысленными); 

 обогащать словарь за счет более точного понимания заимствованных слов и 
непереводных слов; 

 создать условия для опыта приобретения радости преодоления страха и появления 
уверенности в своих возможностях при использовании неродного языка; 

 способствовать освоению ребенком новой артикуляции, включению в акт речи других 
частей артикуляционного аппарата, что улучшает артикуляцию в целом; 

 создать условия для впитывания неродного языка на подсознательном уровне, что 
создает базу для целенаправленного изучения языка в школьном возрасте. 

Компонент парциального содержания являются авторские технологии развития и 
поддержки игровой деятельности, реализуемые в  Программе:  

«Event-технология» (автор технологии воспитатель Кулатова О.В.) 
Педагогический потенциал: обогащение представлений об окружающей 

действительности, как основы игровой деятельности; формировании коммуникативной 
культуры участников «event»; в поступательном развитии и усложнении самой игровой 
деятельности детей.  

«Event» (в переводе с англ.) – случай, событие, мероприятие. Под  «еvent» мы понимаем 
событие, которое длится 1-1.5 часа и является эмоциональным толчком дальнейшей 
деятельности ребенка, в б´ольшей степени – игровой. Важно, что для нас «еvent» не досуговое 
мероприятие-развлечение, а целенаправленно спланированное событие. 

При проектировании «event» мы удерживаем все качества события, как особой формы 
организации образовательного процесса: 

 это форма взаимодействия с детьми, которая работает на формирование начальных 
компетенций дошкольников, способствует развитию самостоятельности, независимости, 
креативности; 

 направлена на решение конкретной задачи, получения некоего продукта; 
 предполагает включенность участников в совместный поиск, совместное получение 

результата в ситуации неопределенности, когда ребенку приходится находить в себе новые 
ресурсы, преодолевать имеющиеся границы знаний и умений, выходить за эти границы. 

 

Технологическая карта игры как инструмент воспитателя в организации игровой 
деятельности с дошкольниками (автор технологии воспитатель Ковырзина Ю.А.) 
Педагогический потенциал: это деятельностный инструмент педагога, позволяющий 

структурировать деятельность воспитателя, направленную на целенаправленное планирование 
поддержки и развития всех видов детской игры в различных пространствах ДОУ: группа, Open 

Space.  

Планирование происходит с помощью технологической карты.  
Технология имеет 6 этапов. 
1.Обсуждение с детьми темы игры  (интересы детей). 
2.Выявление представлений детей по выбранной теме и планирование дел по подготовке 

к игре (планирование по  технологической карте). 
3.Реализация запланированного (по технологической карте). 
4.Наблюдение за самодеятельной игрой детей в  пространстве Openspace (игра по 

выбранной теме). 
5.Рефлексия наблюдений  игры. 
6. Доработка корректировка (анализ эффективности своей деятельности по поддержке 

развития игры). 
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С выше перечисленными технологиями тесно связано календарное и годовое 
планирование образовательной деятельности МБДОУ № 37 «Теремок»: День игры   и годовой 
круг событий. 

Конечно, дети играют каждый день.  Один раз в неделю для каждой группы планируется 
День игры, который проходит в пространстве OpenSpace (при отсутствии противо 
эпидемических ограничений). Ко Дню игры дети и педагог готовятся (см. Технологическая 
карта игры как инструмент воспитателя в организации игровой деятельности с 
дошкольниками). Во время Дня игры приоритет отдается свободной, спонтанной игровой 
деятельности детей. Задача педагога поддерживать, обогащать игру, используя игровые 
приемы, наблюдать и создавать благополучный эмоциональный климат для разного вида игр 
детей и детских объединений, не вмешиваться в игру, если его не привлекают к этому сами 
дети. Педагог наблюдает за игровой деятельностью детей и в дальнейшем использует 
результаты наблюдения для планирования образовательной детальности по поддержке и 
развитию детской игры.  

При реализации события из «годового круга» (см. приложение 6) мы придерживаемся 
«Event-технологии». События рассчитаны на участие в них детей, родителей, специалистов, 
социальных партнеров МБДОУ. Разрабатывая технологическую карту события, мы все время 
удерживаем задачу эмоциональной значимости для ребенка, что послужит толчком к новым 
сюжетам игр, темам проектов  детей. В событии задействована вся территория  детского сада/ 
большинство  образовательных помещений детского сада. 

Таким образом, Программой реализуется система образовательной деятельности 
педагогов по поддержке развития детской игры. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения 

Приложение 5. 

3.3. Распорядок и/или режим дня. 
Приложение 6. 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 
 

Организация образовательной деятельности в детском саду строится, учитывая 
контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 
Образовательная деятельность в МБДОУ № 37 «Теремок» структурирована следующим 

образом (таблица 10): 
 

Таблица 13 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников по 
реализации 
Программы 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемую в 
процессе 
организации 
различных видов 
детской 

Образовательная 

деятельность 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 
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деятельности 

 

 

Вариативные формы реализации Программы представлены в разделе 2.2. Программы.  
 Расписание занятий составляется в соответствии с возрастом детей, наличием 

приоритетных направлений образовательной деятельности и спецификой осуществления 
образовательного процесса и учитывает следующие параметры в соответствии 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 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный № 62296), действующим до 01 марта 2027 г. 
 общий объем образовательной нагрузки в неделю; 
 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 
 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течениедня; 
 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня 

(в первую и во вторуюполовину); 
 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности. 

 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование 
образовательной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа не 
предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 
планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ № 37 «Теремок» 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их семей и педагогов. 

Стратегическое планирование. Стратегический уровень планирования задает ФГОСДО: 
цель, содержание, планируемые результаты образовательной деятельности, которые 
конкретизируются на уровне образовательного учреждения (перспективное и оперативное 

планирование). 
Перспективное планирование. Основой перспективного планирования является 

проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности. Проектно-

тематический подход позволяет реализовать на практике интеграцию содержания различных 
образовательных областей. 

Проектная деятельность является одним из предлагаемых Программой способов освоения 
знаний дошкольниками. Направлена на «открытия» или исследования детей. Тема может быть 
предложена кем-то из детей или педагогом (при обязательной поддержке темы детьми). 
Длительность проекта определяется интересом детей. Примерное планирование тем проектной 
деятельности на основе предложений детей отражается в рабочей программе группы. Задачи 
реализации каждой образовательной области соотносятся с темой проекта и распределяется по 

месяцам. 
Календарное планирование. Форма календарного планирования утверждается 

заведующим МБДОУ № 37 «Теремок». Основой календарного планирования является 
совместное планирование, где отражается баланс инициатив педагога и воспитанников. 
Педагоги планируют образовательную деятельность в соответствии с регламентом, 
отраженным в рабочих программах групп. Запланированная педагогом деятельность может 
быть изменена по инициативе детей. В календарном планировании могут быть ссылки на 
детско- взрослую документацию в соответствии с технологией проектной деятельности Л.В. 
Свирской. 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Приложение 7. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Приложение 8. 
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3.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Успешная реализация детьми с нарушением зрения Программы обеспечивается 

следующими психолого-педагогическими условиями: 
 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 
познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 
которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 
каждого воспитанника; 

 решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 
событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 
рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогом; 

 личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.; 

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

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

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

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 
зрения; 

 разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 
нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, осложняющими 
естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов; 

 сбалансировамность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

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

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 
опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 
образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 
- формирование умения учиться); взаимодействие с различными социальными институтами 
(сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 



137  

субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 
взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие 
всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; использование 
широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса ее социализации; 
 предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
 обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной 
среде. 

 

4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 
нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие)  МБДОУ № 37 «Теремок» (далее – Программа) 
ориентирована на детей дошкольного возраста  от  3 до 8 лет. 

Программа разработана на основе Федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования, Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования, Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 
разработана с учетом парциальных, комплексных, самостоятельно разработанных педагогами 
МБДОУ № 37 «Теремок» авторских программ и отражает особенности развития детей с 
нарушением зрения; учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данных направлений для части, 
формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и 
интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей является одним из базовых 
принципов Программы. Основной подход в работе с семьей - взаимодополняющее 
партнерство, творческое взаимодействие, разнообразные формы сотрудничества, 
наработанные успешной практикой МБДОУ № 37 «Теремок». 

Направления в организации взаимодействия с семьей 

1. Изучение семей детей: изучение интересов, мнений и образовательных запросов 
родителей и семей в целом. 

2. Создание особой со-творческой атмосферы для взаимодействия взрослых. 
3. Обеспечение оптимальных условий для освоения социальной роли: родитель. 
4. Привлечение родителей и семьи в целом к активному участию в деятельности 

МБДОУ № 37«Теремок». 
5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 
6. Расширение средств и способов взаимодействия с родителями и семьей в целом. 
7. Просвещение родителей в области педагогики, коррекции и детской психологии. 

 

Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ № 37 «Теремок» 
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является Совет родителей МБДОУ № 37 «Теремок. Для решения актуальных проблем 
функционирования и развития дошкольного учреждения собирается стратегический совет 
детского сада. Его состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой 
проблемы, так как привлекаются те родители, помощь которых наиболее эффективна. 

Программой предусмотрено максимальное включение в образовательный процесс 
компетентностей и возможностей семей воспитанников: использование образовательного 
потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по воспитанию и 
развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым 
естественным образом каждый день и как это сказывается на развитии ребенка). 

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном 
моменте или любой из вариативных форм реализации Программы (см. п. 2.2). Детским садом 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями) на сайте 
МБДОУ № 37 «Теремок», в социальных сетях. 
 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок» с семьями 
воспитанников 

Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 
 Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата всемье; 
 Изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 
 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, 

семейных ценностей: 

круглые столы; 
собеседование; 
индивидуальные встречи; 
оформление сайта ДОУ. 
Информирование: 
 стенды; 
выставки; 
газеты; 
памятки; 
формы интернет - связи; 
плакаты; 
печатная продукция ДОУ. 
Просвещение родителей: 
собрания; 
 семинары; 
круглые столы; 
аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, аудиозаписи и т.д.) 
 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 
Сотрудничество: 
организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, конкурсов), 

социальных акциях, событий; 
маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, 

кинотеатр); 
формы семейных объединений (клуб для родителей); 
участие в исследовательской и проектной деятельности. 
 

С полным текстом адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 37 «Теремок». 

Адрес сайта: dou24.ru/mkdou37.  Раздел «Образование». 
Мы приглашаем Родителей/законных представителей к обсуждению жизни детского сада 

в Официальной группе «МБДОУ № 37 "Теремок" г. Железногорск» в социальной сети 

«ВКонтакт». 
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