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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 
 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования 

ФОП ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

ООП ДОО – основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

КРР – коррекционно-развивающая работа 

Обучение - двусторонняя деятельность передачи и приобретения знаний, умений, навыков, 

качеств и нравственных ценностей  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения 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 пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

РППС –развивающая предметно-пространственная среда. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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Введение 
 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» для детей 

дошкольного возраста с нарушением слуха  (далее - АОП) отражает современное понимание про-

цесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на психолого-

педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При этом детство рас-

сматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются ос-

новы для его личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания авто-

номии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ут-

вержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее - Стандарт), пре-

дусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивиду-

ально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей 

предметнопространственной среды. 

Данная АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» соответствует требованиям Стандарта в 

обучении и воспитании детей с нарушением слуха и охватывает все основные образовательные 

области в возрастных периодах от 2 до 7 лет. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов об-

разовательного процесса - основа реализации АОП. 

В АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» учитываются возрастные и индивидуальные по-

требности ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, опре-

деляющие особые условия получения им образования. Специфической особенностью Программы 

является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках воз-

растного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обу-

чению и воспитанию детей с нарушением слуха отличительной особенностью данной Программы 

является выделение специфических коррекционно педагогических задач, направленных на разви-

тие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в 

процессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско- 

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» основана на системном подходе, учитывающем 

возрастные психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности 

на каждом возрастном этапе развития детей с нарушением слуха раннего и дошкольного возраста. 

Задачи обучения ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности 

нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются индивидуальные воз-

можности обучения ребенка с нарушением слуха, чье развитие протекает в условиях «смещенного 

сензитива». 

Особенностью АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» является акцент на формирование 

способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и 

предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование возрастных психо-

логических новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые осу-

ществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном ис-

пользовании коррекционных подходов в обучении. 

Структура АООП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» состоит из трех основных разделов: 

целевого, содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для 

всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образова-

ния. В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а 
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также программа коррекционно-развивающей работы и федеральная рабочая программа воспита-

ния. Организационный раздел АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» описывает систему усло-

вий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей АООП 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска», планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориен-

тиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

 

I. Целевой раздел Программы. 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федераль-

ных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и тре-

буют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обу-

словлены нарушением психофизического развития, низким уровнем сформированности познава-

тельных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

В МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» функционируют 3 группы компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушением слуха. Известно, что чем раньше начинается целенаправленная 

работа с ребенком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а так-

же, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития сис-

темы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и осуще-

ствлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и ин-

теграцию детей в общество. 

Содержание коррекционной работы в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» реализуется через 

создание специальных условий для получения образования, использования специальных образо-

вательных программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, прове-

дение групповых и индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной коррекции на-

рушений развития. 

С целью развития детей с ограниченными возможностями здоровья нами учитывались сле-

дующие задачи: 

 организация психолого-медико-педагогического изучения ребенка в целях уточнения ди-

агноза и определение эффективности реализации индивидуальной программы развития; 

 развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка с 

ОВЗ; 

 формирование способов ориентировки в окружающей действительности; 

 формирование системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действи-

тельности, развитие познавательной активности; 

 подготовка детей к школьному обучению, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

Региональный компонент реализуется в контексте программы «Наш дом - Южный Урал», 

задачами которой являются: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: форми-

рование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ре-

сурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 
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1.2. Цель реализации  

 

Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

1.3. Задачи Программы: 

 

- реализация содержания АОП  для обучающихся с нарушением слуха; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нарушением слуха; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с нарушением 

слуха, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с нарушением слу-

ха в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизиче-

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка с нарушением слуха как субъекта отношений с педагогическим работником, родите-

лями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением слуха, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду-

альным особенностям развития обучающихся с нарушением слуха; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), ох-

раны и укрепления здоровья обучающихся с нарушением слуха; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального обще-

го образования. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся  

с нарушением слуха  

Адаптированная образовательная программа построена на следующих принципах, установ-

ленных ФГОС ДО п. 14.3 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого. раннего и до-

школьного возрастов), обогащение (амплификация). детского развития; 

2) построение ОД на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка , при котором 

сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъек-

том образования; 
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3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершенно-

летних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого,  раннего и до-

школьного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей: 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

  

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с на-

рушениями слуха: 

1. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, ох-

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

чающихся с нарушениями слуха: организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся, перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее - КИ), оказанию 

психолого-педагогической, сурдологической и (или) медицинской поддержки в случае необходи-

мости (Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные ме-

дицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности для индивидуализации образователь-

ного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся тесно связано с двигательным, речевым и соци-

ально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержа-

ние образования в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы: ФГОС ДОО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную про-

грамму, при этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора обра-

зовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающийся, их психофизи-

ческих особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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2.1. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

с нарушением слуха  
 

Дети с нарушенным слухом представляют разнородную группу, отличаются степенью 

снижения слуха, временем его наступления, наличием или отсутствием выраженных дополни-

тельных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения и, как следствие, разным 

уровнем общего и речевого развития. 

Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой недос-

таточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения вос-

приятия речи разговорной громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране наиболее 

распространенными являются аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана, широко 

используемая в образовательных учреждениях и международная классификация, которая ис-

пользуется в медицинских учреждениях. 

По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от величины сред-

ней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых частотах), могут быть отнесены 

к одной из следующих степеней тугоухости: 

Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана 

 

Степень тугоухости Средняя потеря слуха в дБ 

(500-4000 Гц) 

Условия разборчивого 

восприятия речи 

I степень Не превышает 50 дБ Речь разговорной громко-

сти - на расстоянии не менее 

1 м, шепот – у ушной рако-

вины и 

далее 

 

II степень От 50 до 70 дБ Речь разговорной громко-

сти - на расстоянии 0,5-1 м, 

шепот 

– нет 

III степень Более 70 дБ Речь разговорной громко-

сти - 

ушная раковина – 0,5 мет-

ра, шепот – нет 

 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ (как 

среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000 и 2000 Гц). 

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения слуха, но 

и по времени, в котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с первых меся-

цев жизни, с 1,5-2-х лет или позже. 

Результаты обучения при ранней (с первых месяцев жизни) коррекционной помощи у разных 

детей различны. В наиболее благоприятном случае при отсутствии выраженных дополнитель-
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ных отклонений в развитии в условиях интенсивной работы родителей под руководством спе-

циалистов к полутора годам у малышей вне зависимости от степени снижения слуха появляют-

ся 10-30 слов, включая лепетные (в отдельных случаях - более 70), к двум годам - короткая фра-

за, к трем годам дети начинают рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с помощью 

взрослого читают стихи, подпевают песенки. С индивидуальными слуховыми аппаратами в 

пределах одного помещения большинство детей могут слышать обращенную к ним речь. При-

мечательно, что они начинают воспринимать на слух не только специально тренированный ма-

териал, но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание речи большин-

ства детей приближается к речи слышащих сверстников. У них звонкие голоса, речь эмоцио-

нальная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь типичные 

для данного возраста. 

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа - дети с комплексными нарушениями 

в развитии. По данным Л.А.Головчиц (2013) 35%-40% детей с нарушенным слухом имеют 

сложные (комплексные) нарушения Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих 

детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, 

тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР), обусловлен-

ная недостаточностью центральной нервной системой; детским церебральным параличом или 

другими нарушениями опорно- двигательного аппарата, нарушениями эмоциональной сферы и 

поведения; текущие психическими заболеваниями (например, эпилепсия). Часть слабослыша-

щих и позднооглохших детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а 

часть из 

них являются слабовидящими, часть детей имеет выраженные нарушения зрения, традицион-

но относящиеся к слепоглухоте. 

Дети с нарушенным слухом различаются между собой временем наступления снижения слу-

ха: 

ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году жизни, или роди-

лись неслышащими; 

позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и сохранили речь в 

связи с относительно поздним возникновением глухоты. 

Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие речь, ха-

рактерную для их возраста, которой они овладели до потери слуха. Термин 

«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не 

время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим свое-

образием позднооглохшие составляют особую категорию детей со сниженным слухом. Следует 

помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи маленькие дети очень быстро те-

ряют речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже если ребенок оглох в 2,5-3 го-

да, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери слуха, и обеспечить ее дальнейшее 

развитие. Без целенаправленной работы по сохранению речи она будет утрачена в течение 2-3 

месяцев. Сохранению речи способствует обучение ребенка новому способу восприятия устной 

речи: на слухо-зрительной, зрительной, зрительно- вибрационной основе и обучение его чте-

нию и письму печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции кохлеар-

ной имплантации. 

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая особая груп-

па - дети, перенесшие операцию кохлеарной имплантации (КИ). Исследования О.И. Кукушки-
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ной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. свидетельствуют о том, что дошкольник с КИ «мо-

жет быть переведен на путь естественного развития при определенных условиях - если специ-

ально выделяется «запускающий» этап реабилитации и воспроизводится теперь уже на полно-

ценной сенсорной основе логика нормального развития ребенка первого года жизни. Принципи-

ально важно, что слуховой и речевой онтогенез рассматриваются не изолированно, а в контек-

сте становления и развития эмоционального взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, 

что отвечает современным представлениям о содержании и психологических закономерностях 

ранних этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих представлений слухо-

вое сосредоточение, протекающее по типу безусловных реакций, не является само по себе 

точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит автоматически к переходу ре-

бенка на следующий этап – локализации звуков в пространстве. Условием становления и разви-

тия слухового восприятия является становление и усложнение эмоционального диалога ребенка 

первого года жизни с близкими людьми, так как потребность и возможность полноценно ис-

пользовать слух возникает у слышащего малыша в ходе и благодаря развивающемуся эмоцио-

нальному взаимодействию с ближайшим окружением». ( Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. 

«Точка запуска» новых слуховых возможностей и спонтанного развития речи ребенка после 

кохлеарной имплантации // Альманах Института коррекционной педагогики. 2016. Альманах 

№24 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-24/«tochka-zapuska»-novyix-sluxovyix-

vozmozhnostej-i- spontannogo-razvitiya-rechi-rebenka-posle-koxlearnoj-implantaczii (Дата обраще-

ния: 07.09.2018) 

 

При работе с детьми с КИ дошкольным образовательным организациям необходимо исполь-

зовать особый подход и особые организационные формы. 

Мы рассмотрели категорию детей с нарушенным слухом как особую, полиморфную группу. 

Естественно, что уже на начало дошкольного воспитания и обучения они оказываются пред-

ставителями разных групп: 

дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, по уровню общего и речевого 

развития приближающиеся к возрастной норме (часть дошкольников при раннем начале кор-

рекционного воздействия /вне зависимости от уровня снижения слуха/, часть детей с легкой и 

средней тугоухостью, позднооглохшие дети, сохранившие речь); 

дети без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающие от возрастной 

нормы, но имеющие перспективу сближения с ней (в дошкольном или школьном возрасте) при 

значительной систематической специальной поддержке: 

дети с выраженными дополнительными отклонениями в развитии (комбинации нарушений 

слуха с различными уровнями выраженности ЗПР, умственной отсталости, нарушения зрения, 

опорно-двигательного аппарата), значительно отстающие от возрастной нормы, перспектива 

сближения с которой маловероятна даже при систематической и максимальной специальной 

помощи; 

дети с тяжелыми и множественными нарушениями, развитие которыхнесопоставимо с воз-

растной нормой. 

Настоящая АОП предназначена для работы со слабослышащими и позднооглохшими детьми 

раннего и дошкольного возраста как с неоднородной по составу группой детей: 

слабослышащие и позднооглохшие дошкольники, которые по уровню общего и речевого раз-

вития приближаются к возрастной норме; 

слабослышащие и позднооглохшие дошкольники без выраженных дополнительных отклоне-
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ний в развитии, которые отстают от возрастной нормы, но имеют перспективу сближения с ней 

(в дошкольном или школьном возрасте); 

-слабослышащие дошкольники с выраженными дополнительными отклонениями в развитии 

(комбинации нарушений слуха с ЗПР, легкой умственной отсталостью, нарушениями зрения, 

опорно-двигательного аппарата), которые значительно отстают от возрастной нормы, перспек-

тива сближения с которой маловероятна, и требуют при реализации АОП индивидуального об-

разовательного маршрута. 

В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста имеются тяжёлые множе-

ственные нарушения развития, включая умеренную, тяжелую, глубокую умственную отста-

лость) (развитие ребенка несопоставимо с возрастной нормой) следует либо разработать для 

ребенка специальную индивидуальную программу развития (СИПР), либо рекомендовать при-

мерную адаптированную образовательную программу дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

АОП обеспечивает преемственность со всеми вариантами адаптированной основной общеоб-

разовательной программой начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариантами АОП 2.1, 2.2 и 2.3). 

Для разработки и реализации адаптированной  образовательной программы дошкольного  

образования слабослышащих и позднооглохших детей, определения их особых образователь-

ных потребностей значимыми являются психофизиологические характеристики слабослы-

шащих и позднооглохших детей. 

 

Нарушение слуха (первичный дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) и к 

замедлению или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей опосре-

дованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и тормозит психическое 

развитие в целом. 

Психическое развитие детей, имеющих нарушения слуха, подчиняется тем же закономерно-

стям, которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей (Л.С. Выготский). Тем 

не менее, психическое развитие ребенка с нарушенным слухом происходит в особых условиях 

ограничения внешних воздействий и контактов с окружающим миром. 

В результате этого психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на внеш-

ние воздействия становятся менее сложными и разнообразными, формирующиеся межфунк-

циональные взаимодействия изменяются: ассоциативные связи инертны, в результате возникает 

их патологическая фиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и объектов за-

частую представлены инертными стереотипами); иерархические связи оказываются недоразви-

тыми, нестойкими, при малейших затруднениях отмечается их регресс. 

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях: 

недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности других (сохранна 

кожная чувствительность, при правильном обучении и воспитании развивается зрительное вос-

приятие и формируется слуховое); 

изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально слышащими детьми и 

т.д. 

Развитие детей младенческого возраста с недостатками слуха совпадает с закономерностя-

ми формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные или рано приобре-
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тенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии восприятия. Отсутствие слуха 

влияет на создание полноценной основы для формирования восприятия. 

На первом году жизни разворачиваются процессы опережающего обеспечения речевой 

функции, которые при отсутствии соответствующего подкрепления могут постепенно угасать. 

При врожденной, не распознанной своевременно тугоухости, к концу первого года жизни ре-

бенка снижается интенсивность предречевых действий (гуление, лепет). 

В раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает значитель-

ные изменения, в первую очередь благодаря овладению ходьбой, что способствует расширению 

осваиваемого пространства и существенно влияет на познание предметного мира. У детей воз-

никает интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, появляется понимание 

функционального назначения наиболее часто используемых в быту объектов. Действия с пред-

метами носят в основном характер манипуляций, как специфических, так и неспецифических. 

У детей раннего возраста с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых ре-

акций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими детьми, но отличает 

слабослышащих от глухих. 

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей», прибли-

женных к возрастной норме общего и речевого развития). Как отмечает Н.Д. Шматко, 

«начиная занятия с ребенком в первые месяцы его жизни, мать успевает научиться 

полноценно и правильно общаться с малышом и не всегда, но в отдельных случаях неслыша-

щий ребенок выходит на нормальное развитие, максимально приближаясь к нормально разви-

вающимся сверстникам». Тем не менее и при получении дошкольного образования такими 

детьми необходима специально организованная коррекционно- развивающаяся работа, по-

скольку «у них часто возникает обманчивая, неадекватная оценка своего состояния: им кажется, 

что отсутствие слуха полностью компенсировано, но на самом деле есть ограничения в обще-

нии, быту». 

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной сферы 

слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста. 

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии ребенка с 

нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания - восприятия, мыш-

ления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических процес-

сов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с нарушением слуха оказы-

вает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, конструк-

тивной, элементарной трудовой. Особое внимание следует формированию взаимоотношений 

между мышлением и речью, а также развитию движений. Выявление нарушений в данных об-

ластях необходимо для организации адекватной коррекционной работы. 

Познавательная сфера. Особенности внимания слабослышащих и поздноог-

лохших дошкольников характеризуются следующим: 

 сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять меньшее ко-

личество элементов; 

 меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как получе-

ние информации происходит на слухо-зрительной основе; 

 низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определен-

ное время для окончания одного учебного действия и перехода к другому; 

 трудности в распределении внимания. 

Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.) показало, что на протяжении дошкольного 
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возраста устойчивость внимания меняется – от 10-12 минут в начале данного возрастного пе-

риода, до 40 минут в его конце. 

К особенностям памяти детей с нарушениями слуха относится следующее: уровень развития 

словесной памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением 

    слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного материала, прак-

тически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно отстает. 

В непроизвольном запоминании слабослышащие и позднооглохшие дети дошкольного воз-

раста не уступают своим слышащим сверстникам, однако они хуже запоминают места распо-

ложения предметов. 

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим законо-

мерностям развития мышления и проходит те же этапы. Однако мыслительная деятельность 

детей таких категорий , как правило, имеет свои особенности: 

 формирование всех стадий мышленияв более поздние сроки; 

 отставание в развитии мыслительных операций; 

 наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления, обуслов-

ленное уровнем речевого развития; 

 обозначение словом на начальных этапах овладения речью определенного кон-

кретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный харак-

тер, не становится понятием и т.д. 

 наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный, 

двигательный, частично сохранный слуховой) не только для получения сенсорной 

информации различной модальности, но и для компенсации дефекта; 

 сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции и 

связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным интел-

лектом); 

 умение пользоваться доступными формами общения, в том числе и спонтанно 

формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности 

(игровой, продуктивной и т.д.) как средством общения, обозначения и обобщения 

результатов познания окружающего мира, способствующим накоплению знаний и 

представлений о нем. 

Личностная сфера. 

К особенностям эмоционального развития слабослышащих и позднооглохших детей относит-

ся то, что ребенок не всегда понимает эмоциональные проявления окружающих в конкретных 

ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им. 

Таким образом, развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет собой осо-

бый тип развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия с окружаю-

щим миром, относящегося к дефицитарному типу дизонтогенеза. Нарушение слухового вос-

приятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций. Прежде всего, это не-

доразвитие речи, замедление развития мышления, памяти, что приводит к особенностям разви-

тия познавательной и личностной сферы. 
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2.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошко-

льного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений слабослышащих и позднооглохших 

детей к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития слабослышащих и позднооглохших детей. Они представлены в виде изложения возмож-

ных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 

полиморфностью данной категории обучающихся, разной динамикой развития детей, близких 

по уровню общего и речевого развития к возрастной норме, детей, в перспективе приближаю-

щихся к этой норме, детей с выраженными дополнительными нарушениями развития, ряд пока-

зателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нор-

мативов. 

 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического 

воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная 

имплантация) : 

 поддерживает зрительный контакт с говорящим человеком, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого; 

 оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, перево-

дит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

 активно гулит; 

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

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается 

уходить; 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет инте-

рес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует об-

щение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включа-

ется в эмоциональные игры; 

 отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, из-

дающий звук; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещени-

ем, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко вто-

рой и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического 

воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, кохлеарная 
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имплантация) 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное отно-

шение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, естественными жестами, голосовыми проявлениями; стремится привлечь взросло-

го к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий по их мимике, жестам; 

- переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё новые и новые 

звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь естественного развития речи; 

– рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого мо-

жет показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслужи-

вания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

 Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции явля-

ется представление о том, что процесс созревания биологической структуры орга-

низма ребенка как базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо инди-

видуальный темп. 

Срок появления той или иной функции определяется как фактический возраст, 

который может коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к ре-

тардации, так и к акселерации. Акселерация и ретардация, в свою очередь, могут быть как 

общими, распространяющимися на все функциональные области, так и парциальными, в 

пределах одной или нескольких областей. 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

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

(совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действи-

ях, умеет действовать согласованно; 

- отличается следующими характеристиками речевого развития (по Н.Д. Шматко и 

Т.В.Пелымской): 

а) (при условии занятий с ребенком с первого года жизни)путь становления речи 

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в конкретной 

ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становится такой же потребностью, 

как для слышащих сверстников; увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная 

структура речи, 

б) (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года) речь формируемая, возни-

кает понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, туалет, прогулка, сон); 

самостоятельная речь ограничена, 

- у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, подра-
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жание взрослым; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражая им; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и 

взрослыми; 

- включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др). 

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной  образова-

тельной программе дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей 

На этапе завершения освоения АОП: 

 

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к воз-

растной норме): 

– овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, следует игровым правилам; 

– владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать уст-

ную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской лите-

ратуры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

2) ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий 
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от возрастной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; спосо-

бен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть ря-

дом с товарищами в игровом уголке; в играх использует предметы-заменители и воображае-

мые предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных); эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу; подчиняет свои действия ло-

гике сюжета, умеет взаимодействовать со сверстниками, организовывать своё поведение; в 

самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи свои действия; 

– ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он жи-

вёт; обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; 

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно вы-

полняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, 

профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним 

видом, уход за одеждой); 

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и пло-

хих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих дей-

ствий или своей работы с образцом; 

– ребенок правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппа-

рат, включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух 

слов, фраз; использует слух, воспроизводит знакомый речевой материал (со стационарной ап-

паратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

 понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации 

учебного процесса; 

 обращается к товарищу и взрослому с просьбой; 

 употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

 употребляет в речи вопросительные предложения; 

 употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает? 

 понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

 употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?); 

 называет слово и соотносит его с картинкой; 

 понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

 употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

 понимает и выполняет поручения с указанием направления действия 
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(включение словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около); 

 составляет простые нераспространённые предложения и распространённые 

предложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

 составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, 

по сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

 владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет 

печатными буквами; 

 понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие лич-

ному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

3) ребенок с выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значи-

тельно отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой малове-

роятна даже при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Го-

ловчиц): 

- владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях; раз-

вито доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских отноше-

ний, владеет различными формами и средствами взаимодействия со сверстниками, сформи-

рованы положительные самоощущения и самооценка; 

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы логи-

ческого), внимание, образная и словесная память, воображение; происходит формирование 

способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

- происходит развитие языковой способности, речевой активности ребенка; овладение 

значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях об-

щения; развитие разных видов речевой деятельности (слухо-зрительного восприятия, гово-

рения, дактилирования, глобального и аналитического чтения, письма); формирование эле-

ментарных навыков связной речи, прежде всего разговорной; 

- наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение разных видов 

художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), форми-

рование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать 

степень реального развития этих характеристик и способности ребенка проявлять их к мо-

менту перехода на следующий уровень образования. 

Целевые ориентиры АОП выступают основаниями для преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации АОП 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошколь-

ного  образования.   

 

2.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

адаптированной  образовательной программе дошкольного образования слабослыша-

щих и позднооглохших детей 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

МБДОУ «ДС № 470 г.Челябинска» по АОП, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены государствен-

ные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и АОП в дошкольном образо-

вании слабослышащих и позднооглохших детей направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, ин-

формационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Адаптированной  образовательной программой дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти Организации на основе достижения слабослышащими и позднооглохшими детьми плани-

руемых результатов освоения АОП. Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и проме-

жуточного уровня развития слабослышащих и позднооглохших детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями слабослышащих и позднооглохших детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

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

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут сущест-

венно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

АОП строится на основе общих закономерностей развития личности слабослышащих 

и позднооглохших детей с учетом сенситивных периодов в их развитии. 

Дети с нарушенным слухом в сенсорном развитии могут иметь качественно неодно-

родные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры АОП Организации, реализуемой с участием слабослышащих и 

позднооглохших детей, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития слабослышащих и 

позднооглохших детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития слабослышащих и позднооглохших детей; 

– различные шкалы индивидуального развития слабослышащих и позднооглохших 

детей. 

АОП предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его ди-

намики 

 

В соответствии со Стандартом и принципами АОП оценка качества образовательной 

деятельности по Адаптированной программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабослышащих и позднооглохших 

детей в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для слабослышащих и позднооглохших детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития слабослышащих и позднооглохших детей в 

дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов   образовательной   и   коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образо-
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вания для слабослышащих и позднооглохших детей на уровне Организации, учредителя, ре-

гиона, страны, обеспечивая тем самым качество адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей стра-

ны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабослышащих и позднооглохших детей на уровне Органи-

зации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного об-

разования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития слабослышащих и позднооглохших детей, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со сла-

бослышащими и позднооглохшими детьми по Адаптированной программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Адаптирован-

ной программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти-

рам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования слабослышащих и 

позднооглохших детей; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП, 

и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в пред-

лагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет вы-

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

АОП. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ограниченными возможностями здоровья, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации ма-

териал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП ДО, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют до-

казательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оце-

нивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качест-

ве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других ус-

ловий реализации адаптированной основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи слабослышащих и позднооглохших детей; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям слабослышащих и поздно-

оглохших детей, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и незави-

симую 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. 

 

2.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. 

Основная задача диагностики - получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитате-

лей и родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, пла-

нированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика прово-

дится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагно-

стики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «...при реализации Программы может проводиться оцен-

ка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного воз-

раста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифици-

рованные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.» 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 
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форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед 

с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, по-

строек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используют-

ся специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного,  

речевого, художественно эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педа-

гогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентира-

ми для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих пла-

нируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого пока-

зателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указы-

вает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения дейст-

вия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать обра-

зовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его по-

требностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, ко-

торые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятель-

ности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения мате-

риалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно до-

полнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конст-

руктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото-

рых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

программы развития, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудно-

стей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специали-

сты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допуска-

ется только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказа-

ния адресной психологической помощи. 

2.6. Модуль «Наш дом  - Южный Урал» 

Цели и задачи реализации модуля 

 Региональный компонент. Цели и задачи 

Педагоги и специалисты МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» в образовательной дея-

тельности реализуют региональный компонент АОП  ДО, который ориентирован на специ-

фику национальных, социокультурных условий с этой целью в работе с детьми используется 

программа Е.С. Бабуновой «Наш дом – Южный Урал».  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать её своим достоянием.  

Задачи:  
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- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, ис-

тории народов Южного Урала; 

 - формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному насле-

дию региона; 

 -развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

 В процессе воспитания детей на идеях народной педагогики средствами фольклора 

решаются следующие задачи: 

 1. Приобщение детей к народным традициям.  

 2. Воспитание интереса к народному слову, к образам произведений фольклора.  

 3. Развитие эмоционального отклика на произведения устного народного творчества. 

      4. Формирование понимания основного содержания фольклорных произведений.  

      5. Формирование представлений об отличительных особенностях (назначение, про-

исхождение, форма) разных жанров фольклора.  

      6. Формирование умения выделять выразительные средства; фольклорных произве-

дений (сравнения, эпитеты, олицетворение).  

   7. Развитие исполнительских умений детей на материале фольклорных произведений.  

 8. Развитие творческих способностей детей (придумывание колыбельных, небылиц, 

дразнилок). 

 9. Воспитание умения использовать фольклорные произведения в повседневной жизни в 

соответствующих ситуациях.  

10. Обогащение речи детей лексикой фольклорных произведений.  

Планируемые результаты освоения регионального компонента.  

 

2- 3 года:  

1. Слушает устное поэтическое творчество и положительно относиться исполненным 

педагогом колыбельным песням, потешкам, пестушкам.  

2. Участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.  

3. Знакомится с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на их художественные особенности.  

4. Отражает наблюдаемые явления природы в элементарной продуктивной деятельно-

сти. 

 3 - 4 года:  

1. Приобщается к устному народному творчеству. 

 2. Имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

 3. Знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  

4. Способен исполнить колыбельные песни, пестушеки, потешеки в самостоятельной 

игровой деятельности.  

5. Эмоционально откликается об увиденном, пережитом в процессе общения с искусст-

вом, передает свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной дея-

тельности (рисование, лепка).  

4-5 лет:  

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года. Знаком с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  
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2. Знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, имеет представ-

ления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; использует ис-

полнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; что развивает 

творческие способности детей, придумывает небылицы, заклички, колыбельные песни по ана-

логии с готовыми текстами.  

3. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства 

в продуктивной деятельности, создает выразительный образ.  

5-7 лет:  

 1. Знает и называет имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной, названия некоторых природ-

ных объектов (озер, гор, рек), растительный и животный мир уральского региона.  

2. Интересуется историей развития родного края, видам хозяйствования, особенно-

стями жилища, календарными обрядами, традициями и обычаями среди народов, распростра-

ненных на Урале.  

3. Выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, риф-

му):  

4. Приобщается к истокам национальной и региональной культуры: – знает творчество 

писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; – знаком с произведениями декоративно-

прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусст-

вом и др. – понимает художественный язык народного искусства, семантику образов.  

5. Имеет знания о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (те-

атрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

Модуль «Мы природа - одно целое» 

Модуль  «Мы природа - одно целое» реализуется в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» на основе 

парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич. Программа отражает 

основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников, изложен-

ные в трудах ученых, представителей петербургской школы Л. М. Маневцовой, Н. Н. Кондратье-

вой, Т. А. Шиленок: 

-системное строение природы; 

-понятие «живое» как основа экологического образования; 

-единство живой и неживой природы; 

- приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

-единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы. Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышле-

ние, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Планируемые результаты освоения модуля: 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориен-

тирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; 

-ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 
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обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет; 

-знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Дети будут знать: 

-Об экологических системах (лес. река, пруд. село). 

-О стадиях развития живых организмов. 

-О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

-Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды обитания. 

-О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. О роли человека в сохра-

нении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

-О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

-О Солнечной система и её планетах. 

-Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных зонах. 

-О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

-С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с условиями жизни 

в разных природных зонах. 

-Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать выво-

ды. 

-Объяснять экологические зависимости. 

-Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды жиз-

нью живых организмов. 

II. Содержательный раздел Программы 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образователь-

ных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по обра-

зовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основа-

нии единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе разви-

вающей предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных програм-

мах; 

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

том психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся 

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

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образователь-

ную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

г) федеральная рабочая программа воспитания. 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие: 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х до 6 месяцев ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения физических по-

требностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на Друга; 

формировать у ребенка теплые отношения с родителями (законными представителями), 

чувства доверия и привязанности на основе личностно ориентированного взаимодействия; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на общение с 

ним окружающих; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка, положительное взаимодействие 

между ребенком и родителями (законными представителями): синхронность, взаимность, совме-

стное изменение поведения, уравновешивание матери и младенца, настроенность друг на друга; 

формировать у родителей (законных представителей) умение проявлять чувствительность 

к изменению состояния ребенка, умению синхронно менять свое поведение в соответствии с пе-

риодами изменения чувствительности ребенка; умения родителей (законных представителей) по-

нимать его сигналы, интерпретировать их смысл; 

формировать взаимодействие ребенка с родителями (законными представителями) в виде 

поддержания контакта глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога, 

умение посылать сигналы, свидетельствующие о направленности и приглашении к взаимодейст-

вию (поворот головы лицом к родителям (законным представителям), взгляд в глаза, улыбка), а 

также, с другой стороны, сигнализирующие о нежелательности и избегании взаимодействия (от-

вод взгляда, отворачивание, наклон головы, плач); 

развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального общения со 

педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка; 

развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование. 

В области социального развития и коммуникации обучающихся с 6-ти месяцев до 1 

года основными задачами образовательной деятельности являются: 
формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представлений об-

раза "Я"; 

формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом как ос-

новного вида проявления внимания к совместно разделенному действию; 

формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением указы-

вающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции одобрения; 

совершенствовать визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителя-

ми) в процессе телесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 

вызывать интерес к другим детям, привлекая внимания через использования игрушки в ру-

ках другого ребенка; 

создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми; 

формировать умения непродолжительное время играть рядом с детьми, протягивать им иг-

рушку; 

формировать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в про-

цессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, поддер-

живая и сохраняя внимание ребенка к общению; 

совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального об-

щения со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут нау-

читься: 
визуально контактировать с близким педагогическим работником в процессе телесных игр; 

прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять "комплекс оживления" (улыбку и вербали-

зацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 
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уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию (по-

ворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования и сна. 

При формировании предметно-игровых действий у обучающихся от 2 месяцев до 1 

года: 

стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых салфе-

ток, легкого поглаживания руки ребенка; 

создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и удержа-

ния игрушки в руке; 

вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить 

тянуться рукой к этому предмету. 

формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате по-

гремушки; 

учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, вы-

полнять с ней специфические манипулятивные действия. 

Ориентиры развития к концу первого года обучения. 
Обучающиеся могут научиться: 

захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки остальным; 

перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней специфические мани-

пулятивные действия. 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года до 1-го 

года 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 
создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, уве-

ренности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку как основу для 

проведения с детьми совместных действий); 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими, педагогическим работ-

никами как основу возникновения представлений образа себя; 

формировать интерес к совместным действиям с новым педагогическим работником (педа-

гогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек- забав; 

формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым со-

провождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя); 

создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми, совершенствовать умения иг-

рать рядом с детьми, использовать невербальные средства общения (жесты, предметно-игровой 

взаимодействие); 

совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в 

процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, раз-

вивая внимание ребенка к общению; 

формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные действия в 

процессе выполнения режимных моментов; 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года 6- ти ме-

сяцев до 2-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым педагогическим работником 

(педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных предметноигровых действиях; 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованным 

педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, положительное эмо-

циональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, направленные 

на другого ребенка; 

совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работни-

ка свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки); 
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формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: переключаться от 

одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к другому (от занятия в иг-

ровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет до 2-х лет 

6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать по подра-

жанию педагогическому работнику и другим детям; 

совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение назы-

вать имя педагогического работника; 

учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть себя по 

имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работни-

ка свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим работником 

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

формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с педагогическим 

работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, регулиро-

вать свое поведение с учетом этой оценки; 

совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагогического 

работника, выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую инструкцию), 

адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с прось-

бой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди), подчиняться ре-

жимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 6- ти меся-

цев до 3-х лет: 
совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и называть себя по име-

ни; 

формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с речевым со-

провождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть 

имя педагогического работника; 

обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия положитель-

ного характера), выполнять совместные действия с ними; 

развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 

педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, 

продуктивным видам деятельности); 

обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, на-

правленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направленные на 

обучающихся; 

формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами общения, 

направленные на педагогического работника и других детей в различных ситуациях; воспитывать 

потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим работником и другими 

детьми, давая им возможность тактильно почувствовать голосовые реакции педагогических ра-

ботников; 

адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе. 

Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, откликаться на свое имя, 

называть его; 
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показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные части тела и 

лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

использовать коммуникативные средства общения со педагогическим работником (жесты, 

слова: "привет, пока, на, дай"); 

понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

При формировании игры основными задачами являются: 

совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из рук, 

отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 

учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 

("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", "расставим матрешек", "опустим фасоль в буты-

лочку"); 

продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 

размера; 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски Сегена, 

"зоопарк"); 

вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в 

разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 форм); 

учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным паль-

цем и прослушивая разные мелодии; 

учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и перекла-

дывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая ею 

сыпучие вещества; 

создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями с 

сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по кочкам", "Мишка топает по лесенке", "Перевезем иг-

рушки", "Покормим кукол", "Покатай матрешку в тележке"). 

Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; вставлять 

плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); пользоваться ложкой как основ-

ным и вспомогательным орудием. 

Основополагающим содержанием раздела "Социально-коммуникативное развитие" являет-

ся формирование сотрудничества ребенка с педагогическим работником и научение ребенка спо-

собам усвоения и присвоения общественного опыта. Основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми младшего дошкольного возраста области социального развития и коммуника-

ции являются: 

совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим ра-

ботником; 

формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работником; 

обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со педагогическим работником в предметной и предметно игровой ситуации, 

подражание действиям педагогического работника); 

совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указатель-

ным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламенти-

рующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных мо-

ментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения; 

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического ра-

ботника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его действиям; 

учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
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воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по под-

ражанию и показу действий педагогическим работником; 

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоцио-

нальных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психо-

логического комфорта, предупреждая детские страхи; 

формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к педагогическим 

работникам за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формиро-

вать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести 

себя за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, 

уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зритель-

ного контроля; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте деятельно-

сти, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографи-

ях; 

закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 

на голове - волосы; 

учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика 

при одевании на прогулку; 

учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких детей; 

учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и включать-

ся в совместные действия с ним; 

воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

педагогических работников и обучающихся; 

формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния окружаю-

щих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных представите-

лей), педагогических работников и других детей; 

учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, посе-

лок); 

формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предме-

тов быта; 

учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, прось-

бами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку (машинку)"; 
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продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо здоро-

ваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно взаимодейст-

вовать; 

учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности других детей; 

формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое про-

странство с помощью различных подручных средств и предметов- заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятель-

ной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических дви-

жений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недобро-

желательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния педагоги-

ческого работника, родителей (законных представителей), других детей; 

формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувст-

вие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к регулято-

рам общения и поведения; 

формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим 

работником, детьми; 

формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить об-

ращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других 

видах деятельности; 

продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка сто-

ла, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; по-

садка лука и цветов в Организации, на приусадебном участке). 

Обучающиеся могут научиться: 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 



35 

 

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответст-

вии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического 

работника или других детей; 

начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником; 

владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригла-

сить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурногигиенических 

навыков) основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; формировать 

навык опрятности; 

учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом; 

учить пользоваться носовым платком; 

формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться туале-

том, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоятель-

но есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную после-

довательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться за по-

мощью к педагогическим работником; 

познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и расстегива-

ния одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, "липучками", ремешками, пугови-

цами, крючками, шнурками; 

учить обучающихся пользоваться расческой; 

формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после еды, чи-

стка зубов утром и вечером; 

закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику, 

учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 

учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть 

пуговицу; 

воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: 
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пользоваться унитазом; 

самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туа-

лета одетыми; 

засучивать рукава без закатывания; 

мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движе-

ниями, самостоятельно смывать мыло; 

вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а 

не в кулаке; 

набирать в ложку умеренное количество пищи; 

подносить ложку ко рту плавным движением; 

есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

пользоваться салфеткой; 

благодарить после еды. 

самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; регулярно причесываться; 

чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста яв-

ляются основными задачами являются: 

воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для наведе-

ния порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за 

растениями и животными; 

создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами- орудиями 

и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения хозяйст-

венно-бытовых поручений; 

воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего дошколь-

ного возраста: 

закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от резуль-

татов своего труда; 

продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помеще-

нии, на знакомой территории; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и вспо-

могательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знако-

мом помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом заня-

тий и с учетом режимных моментов; 

расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; учить 

обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 
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воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой деятель-

ности. 

Обучающиеся могут научиться: 

получать удовлетворение от результатов своего труда; 

наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; пользоваться 

знакомым рабочим инвентарем; 

ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за 

домашними животными; 

сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

выполнять обязанности дежурного по группе; 

передавать друг другу поручения педагогического работника; 

давать словесный отчет о выполненной работе; 

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагогических 

работников; 

оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического ра-

ботника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его действиям; 

учить обыгрывать игрушки; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по под-

ражанию и показу действий педагогическим работником; 

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шо-

фера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фиксировать 

результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм ра-

боты - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, 

едем в "детский сад""). 

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; формировать 

в игре представления о содержании деятельности педагогических работников на основе наблюде-

ний за их трудом; 

учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, фик-

сирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из си-

туации обучения в свободную игровую деятельность; 
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активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, заклады-

вая основы планирования собственной деятельности; 

закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое про-

странство с помощью различных подручных средств и предметов- заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятель-

ной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических дви-

жений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. Обучающиеся 

могут научиться: играть с желанием в коллективе детей; 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе 

экскурсий и наблюдений; 

участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", "Больница",         

"Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"); 

передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки жи-

вотного, особенности его поведения; 

использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; самостоя-

тельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; проявлять го-

товность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

2.1.2. Познавательное развитие: 

В данной области Программы выделены направления коррекционнопедагогической рабо-

ты, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в следую-

щих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания, 

 формирование мышления, 

 формирование элементарных количественных представлений, 

 ознакомление с окружающим. 

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по несколь-

ким направлениям: 

развитие зрительного восприятия и внимания 

развитие слухового внимания 

развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

развитие тактильно-двигательного восприятия 

развитие вкусовой чувствительности 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными задача-

ми образовательной деятельности являются: 
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создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать прослеживающую 

функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 

развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за двигающейся иг-

рушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно приближая и отдаляя ее от ребен-

ка в разных направлениях); 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном расстоянии 

для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

развивать манипулятивные действия с игрушками; 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, коло-

кольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых 

игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, 

улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы; 

активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции ребенка улыб-

кой, ласковыми словами; 

В области сенсорного развития обучающихся от 6-ти до 12-ти месяцев: 

развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся ря-

дом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную активность на 

зрительный стимул; 

создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды 

ощущений и восприятия; 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного просле-

живания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, 

пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания, потряхивания, постукивания; 

побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и иг-

рушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулиро-

вать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно 

или совместно с педагогическим работником; 

способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, на-

ходящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся рас-

стоянии; 

совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить их с но-

выми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее 

появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, детского 

аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопают ла-

дошками ребенка, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют ему низкое и высокое 

звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего ми-

ра, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме 

льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и действия; 
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создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (педагогические работники поют 

детям), побуждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, ножками в такт мело-

дии, реагировать на них голосом, различными движениям; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощу-

щений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ребенку для 

захватывания, сжимания, "ротового" обследования предметов разной формы, цвета, фактуры; 

совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки зри-

тельно-моторной координации); 

стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 

предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, следить за про-

тивопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, расправляют 

пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, "заражая" последнего 

эмоциональным отношением к игрушке; 

создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным обозна-

чением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педагоги-

ческого работника "Где часики?", "Где водичка?"). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научить-

ся: 

проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные стимулы; 

фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 

выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

осуществлять поворот головы на указанный педагогическим работником знакомый пред-

мет или игрушку. 

В области сенсорного развития обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на функциональном на-

значении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку "Что это?", "Что с ним можно 

делать?" (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают действовать с ни-

ми); 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать игрушки 

(предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; 

грибочки, шарики); 

учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по показу 

и подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить 

фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 

учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, катать ко-

ляску с игрушкой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного вос-

приятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски - колючие и мягкие, опираясь на их 

тактильные свойства); 

создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек 

(барабан, бубен, свирель, рояль); 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов живот-

ных и птиц, подражать им; 

формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые реакции; 

В области сенсорного развития обучающихся от 2 -х до 3-х лет основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов 

путем действий по показу и подражанию педагогического работника ("Выбери все мячики", 

"Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", "Выловим только уточек"); 
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развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, формиро-

вать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти свойства (срав-

нивать внешние свойства предметы ("Такой - не такой", "Дай такой") путем наложения и прикла-

дывания (по форме, величине); 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выпол-

няя при этом определенные условные действия; 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных 

при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игру-

шек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать 

и называть его; 

формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием тактильно-

двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов (по функцио-

нальному назначению, форме, величине); 

учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функциональное 

назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, сачком, тележ-

кой с веревочкой); 

совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с окру-

жающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на прогулках 

(организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить игры с 

водой и песком); 

создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощрять 

и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, требова-

ния; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, побуждая обучаю-

щихся к повторению названий предметов и действий; 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мимика 

лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительнотактильное обследо-

вание; 

активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции: 

"Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси машину", "Возьми мяч", "Поиграй в "ла-

душки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", "Брось мяч в корзину", "Я скажу, а ты сде-

лай"; 

учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", "Сиди", отра-

женно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: "Мишка топает", "Ля-ля идет", 

"Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, при-

бауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся. 

Обучающиеся могут научиться: 

различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств предме-

тов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор из 2-х) пу-

тем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя при 

этом определенные условные действия; 

различать свойства и качества предметов с использованием тактильнодвигательного вос-

приятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначению, 

форме, величине - выбор из двух); 

проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического ра-

ботника; 

понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона; 

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предме-

тов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый - 

сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; 

учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной фор-

ме, а затем в отраженной речи); 

формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении иг-

ровых и практических задач; 

создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятель-

ности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов; 

учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепен-

ных признаков; 

формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и 

их свойства; 

продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач; 

формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, 

их свойствах и качествах; 

создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предме-

тов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, 

трудовой); 

учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетны-

ми игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисо-

вание, аппликация). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными дейст-

виями; изображать действия по картинкам; 

формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно скла-

дывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, раз-

личных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с); 

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя пра-

вильность выбора практическим примериванием; 

учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назна-

чения предмета и других признаков; 

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: высо-

кий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной инструк-

ции. 
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учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий при-

знак (цвет, форма, величина); 

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составле-

ние целого из частей в представлении); 

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам обсле-

дования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по кон-

туру; 

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования; 

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 

(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стираль-

ной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя); 

формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать пред-

ставления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; соотносить форму предметов 

с геометрической формой - эталоном; ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собст-

венного тела; дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в про-

дуктивной и игровой деятельности; 

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус; 

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); дифферен-

цировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный при-

знак, отвлекаясь от других признаков; 

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

пользоваться простой схемой-планом 

В области «Ознакомление с окружающим» основными задачами являются: созда-

вать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение предметов из 

фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (берут ребенка на руки, поднимают для 

лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, приближают один из пред-

метов к ребенку и дают действовать с ним); 

учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами окру-

жающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное подражание, 

для выделения определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действительно-

сти: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя идет; обучающиеся играют; 

живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ре-

бенком за различными техническими объектами, называть их звучания ("Машина проехала: би-

би". "Самолет гудит: у-у-у"). 

Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с ними; 

выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух: неваляшка, мя-

чик; кукла, машина); 
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показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" (выбор из двух: соба-

ка, птичка; кошка, птичка). 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев: создавать ус-

ловия для узнавания родителей (законных представителей) (петь ему песенки, разговаривать с 

ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: держать на руках, лежать с ним на кровати 

или на ковре рядом, класть к себе на живот, прижимать, целовать); 

создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие игрушки, 

брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и манипулировать; 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года: разви-

вать интерес к игрушкам и действиям с ними; 

создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать бу-

тылочку (чашку), из которой пьет; 

учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, яблока, 

баранку; 

развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, проговари-

вая: "Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты"; входить с ребенком в другие комнаты, сопро-

вождая речевыми комментариями то, что он видит; 

создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на улице 

держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в поле зрения: "вот качели, 

детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять "гав-гав". 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научить-

ся: 

положительно реагировать на родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 

проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневно-

му опыту; 

знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и не-

живой природы; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 

начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого орга-

низма; 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы; учить обучающихся наблюдениям в 
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природе и за изменениями в природе и погоде; воспитывать у обучающихся основы экологиче-

ской культуры: эмоциональное, бережное отношение к природе; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая внут-

ренние органы, чувства, мысли); 

учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях при-

роды на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и опре-

делениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток - ночь, день); 

учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и призна-

ков; 

формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации; 

формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их последова-

тельности, о времени суток, днях недели); 

закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости той 

или иной профессии в жизни; 

развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости воз-

раста и времени. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; 

называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

называть страну; 

узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, 

парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструмен-

тов, школьных принадлежностей и называть их; 

различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц 

и их детенышей; 

определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 
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создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения практи-

ческого и игрового задания; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемнопракти-

ческими задачами; 

учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать использова-

нию предметов-заместителей при решении практических задач; 

формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемнопрактической 

задачи и способы ее решения; 

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения проблем-

но-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения; 

формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом реше-

ния проблемно-практических задач; 

продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фикси-

рующую и сопровождающую функции речи в процессе решения нагляднодейственных задач. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: фор-

мировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об 

их роли в деятельности людей; 

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемнопрактическую 

задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач; 

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, стимули-

ровать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, элемен-

ты суждения, умозаключения; 

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изо-

браженного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку 

(при выборе из 2-3-х); 

учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в своих словесных рассказах; 

формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 

опыт и обобщая его результаты; 
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учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражне-

ния на исключение "четвертой лишней" картинки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

производить анализ проблемно-практической задачи; 

выполнять анализ наглядно-образных задач; 

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

выполнять задания на классификацию картинок; 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное); 

учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; фор-

мировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и речевой 

инструкции); 

формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с мате-

матическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько..................................  

сколько...); педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им 

самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм отве-

та, добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько..., сколько..."; 

учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 

пределах двух без пересчета; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными предме-

тами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: фор-

мировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом плане; 

продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую 

функции речи; 

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение; 

учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравне-

ние, объединение и разъединение) в пределах трех; 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятель-

ности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с матема-

тическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифици-

ровать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. Разви-

вать наглядно-образное мышление; 

расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представления-

ми; 

переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

формировать планирующую функцию речи; 

учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на нагляд-

ном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

формировать математические представления во взаимодействии с другими видами дея-

тельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических зна-

ний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия; 

расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметиче-

ских действий; 

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

знакомить с цифрами в пределах пяти; 

учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждого из 

них в числовом ряду; 

учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с использова-

нием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов 

ряда, порядковый счет в пределах шести; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величи-

ну, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 

задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь исполь-

зовать составные мерки. 
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2.1.3.Речевое развитие 

В области речевого развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая полноценную рече-

вую среду (педагогические работники пользуются речью, соответствующей нормам русского язы-

ка, говорят голосом нормальной громкости, в нормальном темпе, используют естественную арти-

куляцию, соблюдают нормы орфоэпии); 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой лица, указаниями на предметы. 

В области речевого развития обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года основными за-

дачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуж-

дающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей ми-

микой лица и естественными жестами; 

активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или называют новые 

звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую 

он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки), предлагают ребенку по-

казать их, выполнить простые действия с ними ("где зайка?" "покажи зайку"); 

создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого разви-

тия. 

Ориентир развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут научиться: 

гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником; 

произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев, основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (комментируя 

действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания "Покажи", "Дай"); 

продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компонента ре-

чевого развития; 

формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета или иг-

рушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педагогического работника "где 

часики?", "где водичка?"); 

активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая предметы, игрушки, картин-

ки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, животных, поддерживать и 

развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета; 

учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

учить брать и удерживать предметы двумя руками ("Собери мячи в корзину", "Держи ша-

рик", "Переложи обруч"); 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая рассматривать предметы, иг-

рушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, животных, 

поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета. 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мимика 

лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительнотактильное обследо-

вание. 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с 

музыкальными игрушками. 
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совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию "дай", 

"на", "возьми". 

побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игрушками 

("ляля топ-топ", "машина би-би", "дудочка ду-ду"), 

выполнять элементарные действия по инструкции педагогического работника: "поиграй, 

ладушки", "покажи, ручки"; 

Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 
проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическим работником; 

создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощ-

рять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, тре-

бования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, побуждая обу-

чающихся к повторению названий предметов и действий; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации умение фикси-

ровать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласо-

ванные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к нему), 

стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 

продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического ра-

ботника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка пляшет", "Покажи, как кошка спит". 

"Покажи, как птичка летает"; 

расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогического ра-

ботника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции ("Пока-

жи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане"); 

учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки 

или стихотворения; 

продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на 

артикуляцию педагогических работников; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-папа, ба-ба-

ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать 

язычком, дуть на шарик; 

побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам- ам, ку-ку, 

ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", выражать свои по-

требности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать"; 

учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто там?", "Где кош-

ка?" "Кто пришел?" 

6) Обучающиеся могут научиться: 

выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, как птичка лета-

ет", "Покажи, как мишка спит"; 

проявлять желание слушать; 

выражать свои потребности, жестом или словом. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством 

общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и слухового 

восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической 

речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художествен-

ной детской литературой. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младше-

го дошкольного возраста являются: 



51 

 

совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение фиксиро-

вать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнять предметно-игровые 

действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции "Дай", "На", 

"Возьми", понимать и использовать указательные жесты; 

продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выпол-

няя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с пе-

дагогическим работником и другими детьми; 

воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с иг-

рушками и предметами и к называнию этих действий; 

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям окру-

жающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним мож-

но делать?); 

формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании; 

создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые способ-

ности обучающихся. 

учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания словами; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; воспиты-

вать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям других детей о на-

блюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием иг-

рушек; 

учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множест-

венного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с сущест-

вительными, родительный падеж имен существительных); 

учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и други-

ми детьми; 

учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых спо-

собностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоцио-

нальные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предло-

гов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прила-
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гательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном 

падежах); 

учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушка-

ми, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинноследственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; поощ-

рять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в на-

стоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполне-

нию инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с предло-

гами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными при-

ставками, употребление однокоренных существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение про-

должить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; про-

должать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их ис-

пользование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение посред-

ством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей дея-

тельности; 

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении обучаю-

щихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; выра-

жать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 
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пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трехчетырех слов-

ных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием умень-

шительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", "около", 

"у", "из", "между"; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе; 

использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; прочи-

тать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персона-

жей, ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним; 

развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; выра-

батывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых по-

тешек, сказок; 

вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных произ-

ведений, стихов и песенок; 

учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные во-

просы по содержанию иллюстрации; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения 

разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фолькло-

ра; 

продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 

привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником рассказы-

вании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обучающих-

ся и конструирование; 

формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 
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1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики 

- сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных произ-

ведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

педагогического работника, родителей (законных представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, 

к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких исто-

рий и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседнев-

ной жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобра-

зительную деятельность обучающихся и конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных худо-

жественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, готовить 

обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагогиче-

ским работником художественных произведений вместе со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений художест-

венной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору ли-

тературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности художест-

венного образа. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: различать разные жанры - 

сказку и стихотворение; 

уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; рассказывать наизусть 

небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; узна-

вать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов; 

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 45-ти); 
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внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь про-

должать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение слушал?", "Чем закончилось 

событие?"); 

называть свое любимое художественное произведение. 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

 продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, ри-

сование); ручной труд; 

 эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторо-

ну звучания, улыбаться); 

учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); развивать ин-

терес к звучанию музыкальных произведений; 

развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с педаго-

гическим работником; 

учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть с 

погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут 

научиться: 

проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкальных 

произведений; 

действовать с музыкальными игрушками. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1-го года до 2-х лет. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки; развивать ин-

терес у обучающихся к прослушиванию музыкальных произведений; учить обучающихся 

показывать источник музыки; 

расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, дет-

ским роялем; 

учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные про-

изведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание веселой музы-

ки; 

учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать 

внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами ("ля-ля-ля"), вы-

полнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на звучание веселой 

музыки. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2-х до 3-х лет. При 

освоении раздела '"Музыкальное воспитание и театрализованная Деятельность " основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; продолжать 

знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудочкой), учить действовать с 

ними, извлекая звуки; 

учить обучающихся указывать источник звука; 
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учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведе-

ний; 

продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музы-

ки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами ("ля-

ля-ля", "а-а-а"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногами на 

звучание веселой музыки; 

учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание ве-

селой и грустной музыки; 

развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с педагогическим 

работником или другими детьми; 

учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные дейст-

вия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки). 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным по-

становкам и театрализованной деятельности; 

приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения; 

приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 

развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения под музыку; 

формирование интереса и практических навыков участия в музыкальнодидактических иг-

рах, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с другими детьми 

в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и игру 

на различных музыкальных инструментах; 

развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 

учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и пред-

ставителей животного мира; 

учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и 

слова в знакомых песнях; 

учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изме-

нением музыки; 

учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, сул-

танчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных ут-

ренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музы-

кальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического ри-

сунка фрагмента музыкальных произведений; 



57 

 

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на носоч-

ках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных му-

зыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, мара-

касы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее яр-

ком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произведе-

ния в рисунке, поделке, аппликации; 

12) формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основ-

ных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического 

работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного пер-

сонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям (законным предста-

вителям), так и перед другими детскими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя инте-

рес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными 

и невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся радостное настроение 

от общения с кукольными персонажами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; разли-

чать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 

выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и педагогическим 

работником; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
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Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тес-

то, пластилин); 

формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, 

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми дви-

жениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин); 

учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; учить обучающихся 

называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результа-

там; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; развивать 

умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения леп-

ных поделок; 

формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой (ощупыва-

ние); 

учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющива-

ние, прищипывание; 

учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по под-

ражанию, образцу, слову). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к созда-

нию сюжетов; 

учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавлива-

ния и ленточным способом; 

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипы-

вания, оттягивания; 

учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
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воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других де-

тей; 

развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюже-

тов, обыгрывая их; 

продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения пред-

метов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространст-

венные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в 

целое; 

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: обследовать предмет пе-

ред лепкой - ощупывать форму предмета; 

создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круг-

лый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер - большой, средний и маленький; 

длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работы и работам других детей; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении реальных 

предметов. 

учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и по-

казу. 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, 

совершать действия по подражанию и по показу. 

учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой деятельно-

сти и ее результатам. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению аппли-

каций; 

учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной фор-

мы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 
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закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о последова-

тельности выполнения работы. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по аппли-

кации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказы-

вая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о по-

следовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по аппли-

кации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказы-

вая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о по-

следовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по аппли-

кации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказы-

вая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно пере-

ходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, рассказывая о 

последовательности выполнения задания. 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: ориентироваться в про-

странстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа: 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

педагогического работника; 

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

педагогического работника; 

рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с наблю-

даемым предметом или явлением. 
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Рисование. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными средствами 

- фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные пред-

меты и явления природы; 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого ребен-

ка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с реальными 

предметами явлениями природы; 

учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами - 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать фартук 

при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру); 

учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результа-

там; 

учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисо-

вании различные средства. 

учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круг-

лый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, желтый). 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. подготавливать обу-

чающихся к выполнению сюжетных рисунков. 

учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей. 

закреплять умение называть свои рисунки. 

формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, создавать 

условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по кон-

туру); 

учить сравнивать рисунок с натурой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по рисо-

ванию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве лис-

та бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых вы-

сказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу- конструкции; 

учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных на-

блюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность; 
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продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и ре-

зультатам рисования; 

учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за измене-

ниями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей действи-

тельности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; закреплять умение ори-

ентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, слева, справа; 

учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и апплика-

ции; 

создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные ри-

сунки; 

учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать 

о последовательности выполнения этих работ; 

знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по образ-

цу); 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: готовить рабочие места к 

выполнению задания в соответствии с определенным видом изобразительной деятельности; 

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, краска-

ми, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных изображений; 

эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композици-

ях, оригинальных изображениях; 

рассказывать о последовательности выполнения работ; давать оценку своим работам и ра-

ботам других детей. 

Конструирование. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом; 

познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 

учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагоги-

ческого работника; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально сущест-

вующими объектами; 
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формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подража-

нию, указательному жесту, показу и слову; 

развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, удержи-

вать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу 

до конца; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их совмест-

ному обыгрыванию; 

воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 

учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогического 

работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой ин-

струкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 

учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами; 

формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по вели-

чине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - ко-

роткий; наверху, внизу, на, под); 

воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоя-

тельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 

учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной дея-

тельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 

учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отно-

шение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 
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развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя 

к созданию сюжетных композиций; 

учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек конструк-

ции-образцы и рисунки-образцы; 

учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по апплика-

ции-образцу, по памяти; 

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; формировать 

умения для создания коллективных построек с использованием знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: готовить рабочее место к 

выполнению того или иного задания в соответствии с определенными условиями деятельности - 

на столе или на ковре; 

различать конструкторы разного вида и назначения; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные конструк-

ции, выполняемые детьми в течение года; 

создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 

6-7 элементов); 

выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении коллек-

тивных построек; рассказывать о последовательности выполнения работы; давать оценку 

своим работам и работам других детей. 

Ручной труд. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изде-

лиям и поделкам; 

познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пла-

стилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, уби-

рать рабочее место после завершения работы; 

знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, намазы-

вание, наклеивание, склеивание частей; 

на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - каштаны); 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; формировать у обучающихся эле-

менты самооценки; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки 

из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от местных 

условий); 
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продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кис-

точкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного ма-

териала; 

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя дыроч-

ками; 

знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, резание, 

шитье прямым швом; 

учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ни-

ток к цвету ткани или кожи; 

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавни-

ками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового материа-

лов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: проявлять интерес к тру-

довой деятельности и ее результатам; 

выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ни-

ток и соломки; 

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в мест-

ных условиях, для изготовления поделок; 

выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккуратно", "неак-

куратно"; 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завер-

шения работы; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую работу до конца. 

Эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 
В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основ-

ными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7-ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и художествен-

но-графической деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетноигровой 

замысел; 

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, апплика-

тивными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных компози-

ций; 

развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми вы-

полнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 
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развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымков-

ская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предме-

тах быта; 

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или 

сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобра-

зительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

2.1.5.Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание игру-

шек двумя руками; 

развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и удержи-

вать их в руке, рассматривая их; 

создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматривать их; 

развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; создать ус-

ловия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажимания; 

создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используя специаль-

ные упражнения и приемы активизации; 

создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на живот, 

используя специальные упражнений и приемы активизации; 

создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимо-

действия в движениях рук и ног; 

создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык после 9- 

и месяцев; 

создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на ножках, 

используя игровые приемы (катание на большом мяче); 

создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде на 

руках педагогического работника. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

уметь передвигаться в пространстве путем ползания; уметь самостоятельно сидеть. 

Физическое развитие обучающихся от 1-го года до 2-х лет. Основными задачами обра-

зовательной деятельности являются: 

продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать через во-

рота, обруч; 

продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в процессе игровых 

приемов; 

создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямой дорож-

ке вместе с педагогическим работником; 
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создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка самостоятельной ходь-

бы; 

учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие (ручеек, 

канавку, палку); 

совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) одной рукой не-

продолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 

некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, созда-

вать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде 

при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического ра-

ботника; 

Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными задачами образо-

вательной деятельности являются: 

совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное препятст-

вие; 

учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

совершенствовать навыки бросания; 

создавать условия для овладения умениями бегать; 

учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 ребенка); 

совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать ус-

ловия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при 

использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического работни-

ка. 

Обучающиеся могут научиться: 

самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

уметь проползти через обруч; 

проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим ра-

ботником; 

проявлять интерес к подвижным играм. 

В области физического развития Программы рассматриваются условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 
1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. Об-

щеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. Раз-

витие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя 

всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схва-

тывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение "от 

плеча", поэтому в программе 

данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной 

рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется со-

гласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции от-

клонений в познавательной сфере обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе физи-

ческого воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать педагогического работника 

и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. Наряду с этим умственно отсталый ре-

бенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных дей-

ствиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движе-
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ний рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительнодвигательной координации. В про-

цессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему ов-

ладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, эмо-

ционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в совместной деятельности. 

2. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший орга-

низм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо на-

личие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыж-

ки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Обучающихся начинают учить прыжкам со 

спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки подготавливают тело ребенка к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольни-

ка. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей 

личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у 

обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятель-

ности. 

3. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование двига-

тельных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в 

свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного взаимо-

действия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При этом являются 

одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость как для 

физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отста-

лые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического 

воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

4. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, со-

вершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и под-

вижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические упраж-

нения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют мышечную 

систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют под-

вижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с педагогическим 

работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у обучаю-

щихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 

играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить свое место в колонне, в кругу, действо-

вать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия 

обучающихся создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной дви-

гательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития психиче-

ских процессов и личностных качеств обучающихся, у них формируются умения адекватно дейст-

вовать в коллективе детей. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, 
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в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 

дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 

воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного воз-

раста являются: 

формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям с другими детьми; 

укреплять состояние здоровья обучающихся; 

формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умственной ра-

ботоспособности; 

тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать ор-

ганизм; 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 

осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать возникно-

вения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагоги-

ческого работника; 

учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому ра-

ботнику; 

учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку - стена, веревка, лента, палка; 

учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, лежа 

на животе и обратно; 

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 см); 

учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического работни-

ка; 

формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спо-

койно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз-

раста являются: 

учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой ин-

струкции педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила некото-

рых подвижных игр; 

учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 
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учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, пал-

ки; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; формировать у обучающихся 

умение подползать под скамейку; 

учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пенопластовую 

доску; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного воз-

раста являются: 

учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные зада-

ния по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструк-

ции; 

формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастиче-

ской стенке; 

учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо впе-

ред; 

учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, высоко поднимая ко-

лени "как цапля"; 

формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, са-

мостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний про-

лет стенки; 

продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
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продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

другим детям участвовать в играх; 

продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для 

плавания; 

продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками в сочета-

нии с движениями ногами; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его со-

блюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

попадать в цель с расстояния 5 метров; 

бросать и ловить мяч; 

находить свое место в шеренге по сигналу; 

ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; перестраиваться в колонну и парами, 

в соответствии со звуковыми сигналами; ходить по наклонной гимнастической доске; 

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями но-

гами; 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7  лет являются: 

формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном сущест-

ве, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его со-

блюдения; 

обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 
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познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влия-

нием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением позвоночника 

в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления по-

звоночника в позиции лежа и сидя; 

познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными дыха-

тельными упражнениями; 

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового пол-

ноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять основные гигиенические навыки; 

владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, по-

лоскать после еды); 

выполнять комплекс утренней зарядки; 

показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического работ-

ника; 

перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья чело-

века; 

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жиз-

ни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему 

здоровью. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором раз-

вития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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, комму-

никации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра-

ботником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

В системном подходе, лежащем в основе АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» , реализу-

ется отношение к ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъ-

ективно выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изме-

няющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрос-

лого - это динамический мотиво образующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в АОП как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося обучения 

и воспитания. 

На начальном этапе весь обучающий процесс детьми с нарушением слуха  организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует, са-

ми действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок ос-

тается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным участником обу-

чающего процесса - он должен научиться принимать поставленную взрослым цель, вслед за про-

веденным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь овладевать спо-

собами действий, действовать целенаправленно до получения результата, ориентироваться на 

оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка эле-
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менты самооценки и умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической 

задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех 

коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с наруше-

нием слуха. 

На основе уже сформированного, хотя бы на начальном уровне развития элементов познава-

тельной деятельности, организуется работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов 

детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми реа-

лизуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в повсе-

дневной жизни: 

 взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание 

к нему; 

 обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, об-

нимают, сажают на колени и т. д.); 

 обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

 тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром 

при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

 стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их на-

строению, желаниям, достижениям и неудачам; 

 поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их ин-

дивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, привычки и 

др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в 

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их пробле-

мы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от негатив-

ных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют проявле-

ния сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия 

для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, координиро-

вать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам взаимодейст-

вия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, 

смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их самостоя-

тельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, возможности 

и способности; 
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- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (за-

конным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и до-

ма. Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспита-

телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффектив-

ность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучаю-

щихся. 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

нарушением слуха 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок на-

ходит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка со слуховой депривацией про-

исходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-

мья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек полу-

чает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и 

в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором со-

циализации личности. В этой связи изменяется и позиция руководства и педагогов Органи-

зации в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение пе-

дагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в вос-

питании и обучении слабослышащих и позднооглохших детей, выработать единое и адек-

ватное понимание проблем ребенка. 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закреп-

ляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать из-

готавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые сур-

допедагогом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъ-

яснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармо-

ничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его раз-

витие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-
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ловека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение адекватных микросоци-

альных условий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния 

фрустрации и оптимизация самосознания родителей, вовлечение родителей в образователь-

ный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- сформировать у родителей мотивацию к взаимодействию со специалистами обра-

зовательной организации; 

- установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межлич-

ностные отношения и способствовать их коррекции; 

- выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию слабослышащего ребенка в семье; 

- добиваться оптимизации самосознания родителей, снижения уровня фрустриро-

ванности личности; 

- способствовать оптимизации личностного развития слабослышащих и поздноог-

лохших детей; 

- обучить родителей приемам формирования в семье реабилитационных условий, ме-

тодам воспитания, обучения и реабилитации детей, обеспечивающим оптимальное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспи-

тания, обучения, развития и социальной адаптации слабослышащего и позднооглохшего ре-

бенка; 

- скорректировать воспитательские позиции родителей, оказать им помощь в выборе 

адекватных мер воздействия. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной образовательной орга-

низации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей слабо-

слышащих и позднооглохших детей, предпочтений родителей для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно - деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; соз-

дание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

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

социальных сетях и др.); 

планируемый результат работы с родителями слабослышащих и позднооглохших де-

тей: 

– организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания слабослышащих и позднооглохших де-

тей; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении разно-
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сторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала семьи на стадиях еѐ 

формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании само ценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. Соблюдение комплекса психолого-педагогических 

условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных по-

требностей и интересов; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха 

2.5. Модуль  «Наш дом  - Южный Урал», «Мы природа- одно целое» 

Учебно- методический комплекс 

 

Учебно-методический комплекс Бабунова Е.С. Наш дом - Южный Урал:  

1. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики. – Челябинск: Взгляд, 2005. – 239с.  

2. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челя-

бинск:Челябинское областное отделение Российского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с.  

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское об-

ластное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100с.  

4. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программ-

нометодическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинскре 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100с.  

5. Калашников Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом де-

монстрационных картин. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007. – 96 с. 
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6.  Сборник произведений детских писателей Южного Урала. Издательский центр 

«Павлин». Челябинской областной писательской организации «Союз писателей Рос-

сии», Челябинск, 2018. 

7. Лаврова С. Потешные прогулки по Уралу: Москва, 2011 Мой город – Челябинск. 

Учебное пособие/ Под общ. Ред. Калининой Т.Г., Калининой Ю.А./Челябинск: ООО 

«Издательсьво цент «Взгляд», 2001. – 64с. 

8.  Издание почтовых открыток г. Челябинска начала XX века из коллекции Каплана 

А.Л. и Центра Историко-культурного наследия г. Челябинска. Южноуральские пи-

сатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста: Взгляд, 2007. – 175 с.  

 

DVD диски Мультипликационные фильмы «Гора самоцветов»  

Экспонаты мини-музея «Русская изба»:  

- старинный интерьер русской избы: предметы быта  

– посуда, веретено, самовар, скатерть, корзины, вязанные дорожки, вышитые полотенца, 

ухват, кочерга, рукомойник, шкатулки, картины ручной вышивки, прялка, ткацкий станок; 

 - старинная мебель – макет русской печи с дровами, сундук, лавка; - декоративные элемен-

ты – старинные скатерти, рушники, салфетки; - старинные украшения – бусы; - предметы на-

родных промыслов – изделия из бересты, павлопосадский платок); - народные игрушки; - иг-

рушки домашних животных.  

Экспонаты музея «Наш дом - Южный Урал»: Каслинское литье, Каслинская роспись, Зла-

тоустовская гравюра, Камнерезное искусство – шкатулка, Картины из каменной крошки, Крас-

ная книга Челябинской области, Альбом «Перелетные птицы Урала», Набор открыток «Челя-

бинск», Магниты «Челябинск»  

 

Содержание парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» представлено в ме-

тодическом комплекте. Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы 

воспитателя по формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и 

старшего дошкольного возраста с приложениями, включая CD-диск. 

В программе представлена система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» с 

детьми от двух до семи лет. 

Экологическое развитие осуществляется в процессе освоения детьми всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного, бережного отноше-

ния детей друг к другу и к объектам природы, формирование основ экологической культуры. 

Речевое развитие: составление описательных рассказов экологического содержания, разви-

тие у детей интереса к художественной литературе о природе; побуждение детей к самостоятель-

ной творческой деятельности по сочинению экологических сказок и рассказов. 

Познавательное развитие: развитие у детей познавательных психических процессов на мате-

риале экологического содержания, умения высказывать логические суждения и формулировать 

выводы. 

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и нравственных 

чувств через восприятие произведений живописи, отражение красоты природы в изобразительной 

деятельности. 

Физическое развитие: формирование у детей представлений о ценности здорового образа 

жизни, развитие двигательных умений и навыков на основе подвижных игр экологического со-

держания 

Методы экологического образования. 

Содержание плана работы предусматривает использование педагогами разнообразных ме-
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тодов: 

 — наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе);  

— словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование фольк-

лорных материалов); 

 — практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе). 

Особо важное значение имеет использование педагогами таких методов, как игровое про-

блемное обучение и наглядное моделирование. Метод игрового проблемного обучения заключает-

ся в проигрывании с детьми игровых проблемных ситуаций, которые стимулируют познаватель-

ную активность детей и приучают их к самостоятельному поиску решений проблемы. Метод иг-

рового проблемного обучения пронизывает все содержание программы «Добро пожаловать в эко-

логию!» Он позволяет превратить образовательную деятельность в увлекательную игру. А в игре, 

как известно, ребенок развивается. 

Программа предполагает использование воспитателями метода наглядного моделирования, 

разработанного на основе идей известного детского психолога Л. А. Венгера, который путем ис-

следований пришел к выводу, что в основе развития умственных способностей ребенка лежит ов-

ладение действиями замещения и наглядного моделирования. В экологическом образовании до-

школьников метод наглядного моделирования детально разработан кандидатом педагогических 

наук Н. Н. Кондратьевой 

Модель образовательного процесса. 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения задач.  

Задачи раз делены на 3 группы: 

• 1 группа — задачи, направленные на формирование у детей экологической культуры. 

• 2 группа — задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов (ре-

чи, мышления, памяти и т. д.) 

• 3 группа — воспитательные задачи, направленные, в первую очередь, на воспитание у де-

тей познавательного интереса к природе, желания ухаживать за растениями и животными, на вос-

питание доброго и чуткого отношения к ним. 

В конечном итоге, все эти задачи направлены на достижение единой цели — осознанного 

отношения детей к природе, формирования у них основ экологического сознания. 

Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях: 

— спланированная образовательная деятельность (занятия) 

— совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах, 

— самостоятельная деятельность детей. 

В плане предлагаются разнообразные по форме занятия экологического содержания, ком-

плексные, игровые, беседы, экскурсии, экспериментальные задания. Особенность игровых заня-

тий заключатся в том, что они включают совместное творчество педагога и ребенка. Такие занятия 

стимулируют познавательную и творческую активность детей и в полной мере отвечают требова-

ниям сотрудничества.  

Количество занятий носит рекомендательный характер. 

Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в формировании у де-

тей экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические игры, чте-

ние художественной литературы экологического содержания, использование фольклора, труд на 

природе. Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические 

проекты. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении предполага-

ет, в первую очередь, создание педагогом условий, способствующих возникновению самостоя-

тельности. Окружающая детей предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на 

познавательную активность дошкольника. Игры, пособия, модели, книги, продукты детского 

творчества доступны детям и находятся в их свободном пользовании. 

Перспективный план помогает педагогам выстроить работу по реализации  

парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» системно, в определенном логическом 
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порядке. Педагоги могут вносить изменения в план в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей и своего педагогического опыта. 

 

Методическое обеспечение парциальной программы 

Учебно-методический комплект парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» 

Воронкевич О. А. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Дидактический материал для детей 5—6 

лет — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные картины и динами-

ческие модели для занятий с детьми 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные картины и динами-

ческие модели для занятий с детьми 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Наглядная информация для родителей. 

Младшая группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Детские экологические проекты. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Дневник занимательных экспериментов 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Тетрадь-тренажер для работы с детьми 

3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Комплекснотематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе ДОО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей группе ДОО. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

 

2.6.Федеральная рабочая программа воспитания: 

 Пояснительная записка 

«Весь воспитательный процесс в Детском саду строится таким образом, чтобы Детям была 

обеспечена возможность жить своей Детской жизнью с характерной Для неё потребностями и 

интересами»... (УсоваА.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания 

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной 

целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где  

воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса 

и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что на-
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правлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа 

на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года: 

• гражданское и патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное развитие; 

• приобщение детей к культурному наследию; 

• физическое развитие и культура здоровья; 

• трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

• экологическое воспитание. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, тре-

бующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на фе-

деральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие соци-

альных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и допол-

нительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптималь-

ного сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, куль-

турно -исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации развития ре-

бенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с положениями Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 

273-ФЗ/ 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

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

в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

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

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

• Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в со-

ответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); 
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• «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением феде-

рального учебно- методическогообъединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21). 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и инте-

ресов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, способ-

ствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом ООП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ ДС № 470 основываются на  

понимании того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфи-

ческой сферой социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития лично-

сти воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО ( «Рабочая программа воспитания для образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена реше-

нием федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21) - личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных общест-

вом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми нацио-

нальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Основной целью программы воспитания является - воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами об-

разовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценно-

сти российского общества: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направ-

ления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспи-

тания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 2 - 3 лет: 
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1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным пес-

ням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обра-

щая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе обще-

ния с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в изобразитель-

ной деятельности (рисование, лепка). 

с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. 

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

1. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности 

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми тек-

стами. 

1. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного об-

раза. 

с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире уральско-

го региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйство-

вания, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, рас-

пространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

1. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику обра-

зов. 
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1. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначе-

нии (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей про-

грамме воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в адапти-

рованной основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС № 470 см 

стр.8: 

Планируемые результаты освоения программы воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты дости-

жения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответст-

вии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными дос-

тижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21 см. стр. 8). 

 

Планируемые результаты освоения программы  
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (Цен-

ность здоровья)  

1 – 3 года  
− выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движения-

ми;  

− самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиени-

ческие процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания;  

− имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, их 

функции.  

 

3 – 4 года:  
− показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях;  

− самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры;  

− самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания;  

− имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

 

4 – 5 лет  

− выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;  
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− самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;  

− соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

− знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

− имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены;  

 

5 – 6 лет  
− проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;  

− выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;  

− умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;  

− придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;  

− имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;  

− знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

− имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от пра-

вильного питания  

− начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

 

6 – 7 лет  

− выработана потребность в двигательной активности;  

− самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры;  

− придерживается элементарных правил здорового образа жизни  

 

Любознательный, активный  

1 – 3 года  
− Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет инте-

рес к игровым действиям сверстников;  

− показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях;  

− принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование);  

− с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации;  

− проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движе-

ний.  

 

3 – 4 года  
− Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций;  

− интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним из-

менениях;  

− проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми объектами;  

− задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, участвует в 

обсуждениях;  

− самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому.  

 

4 – 5 лет  

− Проявляет интерес к новым предметам;  

− проявляет интерес к незнакомым людям;  
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− проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;  

− проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

− включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

 

5 – 6 лет  
− Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности);  

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 

6 – 7 лет  
− Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отно-

шений и своем внутреннем мире);  

− задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому;  

− способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности);  

− принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 

 

 

 

Эмоционально отзывчивый  

1 – 3 года  

− Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности;  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на литературно-художественные произведения (по-

тешки, песенки, сказки, стихи) в соответствии с возрастом;  

 

 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и куколь-

ных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусств, на красо-

ту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные);  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения в соответствии с воз-

растом, различает весёлые и грустные мелодии.  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость в общении со взрослыми и сверстниками. Играет, не 

мешая другим детям. Умеет просить игрушки, делиться ими и дружно играть с другими детьми. 

Действует рядом со сверстниками, кратковременно взаимодействует со сверстниками.  

− Проявляет заботу, бережное отношение к окружающему: представителям животного и расти-

тельного мира. С помощью взрослых способен замечать состояния животных, растений, понимать 

их причину и учитывать в своем поведении.  

3 – 4 года  

− Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы;  

− эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки;  

− эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;  
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− передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, апплика-

ции, музыке;  

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понима-

ния и употребления.  

 

4 – 5 лет  

− Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;  

− эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, мульт-

фильмов, изобразительного искусства, музыки;  

− эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей;  

− способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей;  

− владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне понима-

ния и употребления.  

 

5 – 6 лет  
− Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и ис-

торий, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей;  

− проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение 

к конкретному поступку литературного персонажа;  

− понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;  

− проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста;  

− проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству.  

 

6 – 7 лет  

− Откликается на эмоции близких людей и друзей;  

− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;  

− эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;  

− эмоционально реагирует на мир природы.  
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Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками  

1 – 3 года  
− умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;  

− проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;  

− может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта;  

− может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта;  

− речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 

Во взаимоотношениях с взрослыми проявляется позиция «я – сам»:  

− формируется позитивный образ «я» в зависимости от успешности ребенка в данном виде дея-

тельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружения;  

− проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

− (с 2 лет) может называть по имени-отчеству своих воспитателей, няню, свое имя;  

− умеет выражать словами и короткими фразами просьбу;  

− слушает задание, может передать его другому лицу (пригласить, предложить помочь; попросить 

нужную вещь и т.д.).  

 

3 -4 года  
− Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрос-

лыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);  

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

− умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае проблем-

ной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложе-

ния взрослого;  

− обращается к воспитателю по имени и отчеству;  

− умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, интонацию), 

делая свое высказывание понятным для собеседника.  

 

4 – 5 лет  
− Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согласовывать 

цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое оборудование);  

− при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются попытки 

решать конфликтные ситуации с помощью речи;  

− при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации;  

− адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты интонацион-

ной выразительности речи;  

− способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 

5 – 6 лет  

− Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли;  

− игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-

онно взятой роли;  

− речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, отличается от ролевой речи;  

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым;  
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− использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и анто-

нимы;  

− умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на ис-

точник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.);  

− проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогла-

сие с ответом товарища;  

− способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

 

6 – 7 лет  
− Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;  

− владеет диалогической речью;  

− владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве);  

− способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.  

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения  

1 – 3 года  

− Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;  

− после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умы-

вания;  

− имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их;  

− соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»;  

− проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 

3 – 4 года  
− Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения други-

ми детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил;  

− подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной и совме-

стной деятельности;  

− соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» и т.п. (в семье, в группе);  

− умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых;  

− адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний.  

 

4 – 5 лет  
− Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое поведе-

ние в зависимости от ситуации;  

− проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, правил 

поведения;  

 

 

 

разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность действий;  
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− пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благодарность, 

просьба) без напоминания взрослых;  

− соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.  

5 – 6 лет  
− Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять;  

− если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией роле-

вого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, до-

казывает, объясняет;  

− понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

− может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков;  

− соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице;  

− в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» 

словами;  

− способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели;  

− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспор-

те, магазине, поликлинике, театре и др.).  

 

6 – 7 лет  
− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что та-

кое хорошо и что такое плохо»;  

− соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

− соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспор-

те, магазине, поликлинике, театре и др.);  

− способен планировать свои действия;  

− способен добиваться конкретной цели.  

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные воз-

расту  

1 – 3 года  

− Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры;  

− проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители;  

− проявляет желание строить самостоятельно;  

− ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

 

3 – 4 года  
− Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить ма-

териалы к занятиям);  

− может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обста-

новку недостающими предметами, игрушками;  

− проявляет интерес к обследованию предметов;  

− способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения;  

− умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

 

4 – 5 лет  
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− Может применять усвоенные социокультурные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач под руководством взрослого;  

- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в зависимости 

от ситуации;  

− способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схематические 

изображения;  

− начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа пространст-

венного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия);  

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

5 – 6 лет  

− Владеет элементарными навыками самообслуживания;  

− ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);  

− умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра;  

− проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов мо-

жет сказать, что произойдет в результате их взаимодействия;  

− способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отноше-

ния не выходят за пределы его наглядного опыта;  

− может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;  

− умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;  

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.  

6 – 7 лет  

 

− Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения но-

вых задач (проблем), поставленных взрослым;  

− может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач постав-

ленных самостоятельно;  

− в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);  

− находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера;  

− способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе  

1 -3 года  
Знает:  

− названия частей тела;  

− название частей лица;  

− своё имя;  

− свой пол;  

− имена членов своей семьи.  

 

3 – 4 года  

− Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;  

− имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или девочек, 

старших и младших детей);  

− называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города(поселка) 

 

4 – 5 лет  

− Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы;  
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− называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения;  

− может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать о досто-

примечательностях;  

− имеет представление об основных государственных праздниках;  

− знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в соответ-

ствии с возрастом.  

5 – 6 лет  
− Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родите-

ли, как важен для общества их труд;  

− знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;  

− может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет;  

− знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва– 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна;  

− имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы . 

 

6 – 7 лет  
Имеет представление:  

− о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;  

− составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанно-

стей, семейных традициях;  

− об обществе, его культурных ценностях;  

− о государстве и принадлежности к нему;  

− о мире.  

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

1 – 3 года  

− отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»;  

− проявляет интерес к книгам;  

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;  

− выполняет простейшие поручения взрослого.  

 

3 – 4 года  

− Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

− способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудно-

сти;  

− в случае проблемной ситуации обращается за помощью;  

− в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого.  

 

4 – 5 лет  
Способен:  

− понять и запомнить учебную задачу;  

− выполнить пошаговую инструкцию взрослого;  

− удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;  

− воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;  

− сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить задание.  

 

5 – 6 лет  
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− Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

− способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить неболь-

шое стихотворение;  

− умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы;  

− способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие;  

− способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;  

− проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;  

− проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;  

− умеет работать по правилу и по образцу;  

− слушает взрослого и выполняет его инструкции.  

6 – 7 лет  
Умеет:  

− работать по правилу;  

− работать по образцу;  

− слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

− работать в общем темпе;  

− договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физи-

ческое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигие-

ны, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжет-

ных подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой по-

мощи взрослых); 
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 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоро-

вью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости за-

каливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной дея-

тельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, гигие-

нических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-

мочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
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 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового об-

раза жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закалива-

ния организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, на-

сухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чис-

тотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма чело-

века, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной актив-

ности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные иг-

ры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
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 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотруд-

ничеств; Ценность труда) 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, ле-

чит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

 Проявляет бережное отношение к игрушкам. 

 Проявляет бодрое радостное настроение, умеет спокойно и самостоятельно играть. 

 Проявляет чувство симпатии к партнерам по игре, доброжелательное отношение к ним, 

умеет играть с другими детьми вместе, совместно пользоваться игрушками.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игруш-

кой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие сло-

ва); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворе-

нии желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, за-

мыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (ра-

дость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, рас-

строен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе проезжей 
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части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спуска-

ясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевает-

ся, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов: в приготовлении к еде 

(ставит стул к столу, приносит и кладет салфетку, приносит ложку, салфетницу, хлебницу без хле-

ба), уборке в игровом уголке, на участке детского сада, стирке кукольного белья. 

 Испытывает интерес к деятельности взрослых и желание соучаствовать в ней. 

 Проявляет активность, интерес и желание выполнять поручения взрослых, способность 

преодолевать трудности. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Проявляет интерес к результату и процессу деятельности, первоначальное осознание 

связи между результатом и качеством трудовых действий.  

- Замечает неопрятность в одежде, с помощью взрослых приводит себя в порядок, испы-

тывает чувство удовлетворения от чистоты и порядка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает 

и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работа-

ет в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
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чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки неж-

ные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила по-

ведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах до-

рожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно прибли-

жается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной после-

довательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 
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 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила по-

ведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах до-

рожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно прибли-

жается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной после-

довательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, прода-

вец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проиг-

рыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средст-

ва художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 
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 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила ор-

ганизованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Ми-

лиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 
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 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», «кос-

тюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зре-

ния. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», «Ми-

лиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт ме-

дицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-

ведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участ-

ке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жиз-

ни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писате-

лей, композиторов; 
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 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности 

к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Позна-

вательное развитие» (Ценность знания) 

1 – 3 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоцио-

нальных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние жи-

вотные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изме-

нениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, транс-

порт праздники. 

3 – 4 года 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, мате-

риал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существо-

вания, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явле-

ниями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явле-

ниями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 
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 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной за-

дачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для позна-

ния окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Рече-

вое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и свер-

стниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 
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 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизво-

дить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки пер-

сонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизво-

дить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
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 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разго-

вора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенно-

сти. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

1 – 3 года 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве с взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками му-

зыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инстру-

ментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчест-

ва; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, пер-

сонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на 

цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, ис-

пользуя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкаль-

ный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчест-

ва; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 
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 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппли-

кации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивидуаль-

ного замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит спо-

собы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисун-

ком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает ха-

рактерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 
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 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в аппли-

кации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную ком-

позиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, компо-

зиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характе-

ра (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-

рёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по ме-

лодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, виолон-

чель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художест-

венный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного содер-

жания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 
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 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для пе-

редачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом ху-

дожника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстетиче-

ские суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произве-

дения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, динами-

ку); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по об-

разцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать не-

сложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хорово-

дах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных инст-

рументах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 1 - 3 года: 

1.  Знаком с устным поэтическим творчеством. 

2.  Проявляет положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным пес-

ням, потешкам, пестушкам. 

3.  Участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знаком с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая вни-

мание на их художественные особенности. 
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5.  Отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

3 - 4 года: 

1.  Знаком с устным поэтическим творчеством. 

2. Имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

3. Исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной игровой дея-

тельности. 

4.  Рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, передает 

свои впечатления от окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисова-

ние, лепка). 

5. Имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и значимости 

в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном досуге,  праздниках семьи, 

домашних животных. 

4 - 5 лет: 

1. Имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. Знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, расте-

ниями. 

3. Передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в про-

дуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

4. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках дет-

ского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объек-

тов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

  

3.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

4. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памят-

ных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

5. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструи-

рует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни 

ребенка в детском саду и семье; 

6. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

7. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, об-

ласти: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 
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Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, нацио-

нальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие миро-

воззренческих 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». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого яв-

ляется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодейст-

вия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собствен-

ных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 
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1

. 

Веракса Н.Е, .Комарова Т.С., Васильева М.А. и др. От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования./ Н.Е. Веракса,(и др.) - 

М., 2010. 

2

. 

Головчиц Л.А., Гаврилушкина О.П., Дмитриева Л.В., Кроткова А.В., Николаева Т.В., 

Соколова Н.Д, Шатов В.М. Методические рекомендации к программе «Воспитание и 

обучение слабослышащих  дошкольников со сложными (комплексными) наруше-

ниями развития»/  Л.А. Головчиц (и др.) - М.: УМИЦ  «ГРАФ -  ПРЕСС», 2003   

3

. 

Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных за-

нятий/ авт.-сост. Ю.В.Полякевич, Г.Н. Осинина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 159с.  

4

. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной (для детей 5-7 лет);  

5

. 

 Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л. «Наш дом – Южный Урал»;  

7

. 

 Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006;  

8

. 

«Уроки светофора» Л.В. Гороховой (программа обучения детей дошкольного возрас-

та правилам дорожного движения для детей 2-7 лет).  

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечест-

ве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных тради-

циях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 

1

. 

Веракса Н.Е, .Комарова Т.С., Васильева М.А. и др. От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования./ Н.Е. Веракса,(и др.) - 

М., 2010. 

2

. 

Головчиц Л.А., Гаврилушкина О.П., Дмитриева Л.В., Кроткова А.В., Николаева Т.В., 

Соколова Н.Д, Шатов В.М. Методические рекомендации к программе «Воспитание и 

обучение слабослышащих  дошкольников со сложными (комплексными) наруше-
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ниями развития»/  Л.А. Головчиц (и др.) - М.: УМИЦ  «ГРАФ -  ПРЕСС», 2003   

3

. 

«Дидактические    игры   для дошкольников  с  нарушением слуха» /  Под. ред. 

Л.А.Головчиц – М., 2003.   

4

. 

Зонтова О.В  «Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия детей 

с нарушенным слухом»/ О.В   Зонтова -  СПб., 2010. 

5

. 

Иванова А.И.   Живая экология. / Программа экологического образования дошколь-

ников/ А.И. Иванова.  – М., 2007.   

6

. 

Иванова А.И.   Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду./  А.И. 

Иванова М., 2007 

7

. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А.    Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми  4-5 лет с ЗПР. / И.А. Морозова, М.А.Пушкарева – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011- 72с.  

8

. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А.    Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми  5-6 лет с ЗПР./ И.А. Морозова, М.А.Пушкарева  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007- 160с.  

9

. 

Морозова И.А. Пушкарева М.А.    Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми  6-7 лет с ЗПР./ И.А. Морозова, М.А.Пушкарева  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007- 176с.  

1

0. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формированию элементарных математических пред-

ставлений в средней группе детского сада: Планы занятий./ И. А. Помораева,  В.А.  

Позина - М.; Мозаика-Синтез, 2010. (эл. вариант) 

 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 

1

. 

Веракса Н.Е, .Комарова Т.С., Васильева М.А. и др. От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования./ Н.Е. Веракса,(и др.) - М., 

2010. 

2

. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н.  Фонетическая ритмика./ Т.М. Власова, А.Н. Пфафен-

родт.–  М., 1996 

3

. 

Волкова К. А., Денисова О. А.,  Казанская В. Л., Методика обучения глухих  

детей произношению./ К.А.Волкова, О.А.Денисова,  В.Л.Казанская Серия: Коррекци-

онная педагогика. – М: Владос,  2008  

4

. 

Головчиц Л.А., Гаврилушкина О.П., Дмитриева Л.В., Кроткова А.В., Николаева Т.В., 

Соколова Н.Д, Шатов В.М. Методические рекомендации к программе «Воспитание и 

обучение слабослышащих  дошкольников со сложными (комплексными) нарушения-

ми развития»/  Л.А. Головчиц (и др.) - М.: УМИЦ  «ГРАФ -  ПРЕСС», 2003   
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5

. 

Королева И.В. Учимся слушать и говорить играя: Сборник игр для развития слухового 

восприятия  и устной речи у детей с нарушенным слухом/ И.В. Королева – СПб. КА-

РО, 2014. – 56с.  

6

. 

Королевская Т.К., Пфафенродт А. Н., Развитие слухового восприятия слабослышащих 

детей. 1 и 2 часть. / Т.К. Королевская,  А. Н.Пфафенродт.  М.: Владос 2004 

7

. 

Корсунская Б.Д.     Методика обучения дошкольников речи./ Б.Д.  Корсунская–  М., 

1969. 

8

. 

Носкова Л. П., Головчиц Л. А. Методика развития речи дошкольников с нарушениями 

слуха. / Л. П.Носкова,  Л. А.  Головчиц Серия: Коррекционная педагогика– М: Владос, 

2004 

9

. 

Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Формирование устной речи дошкольников с нарушени-

ем слуха./  Т.В. Пелымская,  Н.Д.  Шматко. – М., ВЛАДОС, 2003  

1

0. 

Корсунская Б.Д. Читаю сам – 1.2.3. части/ Б.Д.Корсунская Владос 2004 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО стр. 

15-16). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

 

1

. 

Белик И.С. Музыка против глухоты: Опыт индивидуальных занятий  музыкой с не-

слышащими детьми по программе  детской музыкальной школы./ И.С. Белик  – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с. 

 

2

. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой (конст-

руктивно 

3

. 

 «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста для детей 2 

4

. 

Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

4 лет 
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5

. 

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (программа по ритмической пластике для 

детей 3-5лет 

 

 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 

 

1

. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая, подготовительная 

группа) Мозаика 

2

. 

 Пензулаева Л. И.: Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей (5 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей Про-

граммы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятель-

ная деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образова-

тельная деятель-

ность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, ди-

дактические, театрали-

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 
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Чтение ху-

дожественной ли-

тературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактиче-

ские игры 

Проблем-

ные ситуации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматри-

вание иллюстра-

ций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделиро-

вание 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развле-

чения 

зованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслужива-

ние Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рассмат-

ривание иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментиро-

вание 

Наблюдение 

 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взросло-

му, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напомина-

ние 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматри-

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятель-

ность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напомина-

ние  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и взрос-

лых 

Рассказ 

Просмотр 
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вание иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические празд-

ники и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятельность в 

семье образователь-

ная деятельность 

образователь-

ная деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, на-

блюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспе-

риментирование 

Обучение в ус-

ловиях специально 

оборудованной поли-

функциональной инте-

рактивной среды 

Игровые заня-

тия с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые уп-

ражнения 

Игры – дидак-

тические, подвижные 

Проектная дея-

тельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые уп-

ражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекциони-

рование 

Проекты  

Интеллекту-

альные игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая дея-

тельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – разви-

вающие, подвижные, 

со строительным ма-

териалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с исполь-

зованием автодидак-

тических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская деятель-

ность: 

включение ре-

бенком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую дея-

тельность -

предметную, продук-

тивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекциониро-

вание 

Просмотр ви-

деофильмов 

Прогулки 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за живот-

ными и растениями 

Совместное кон-

структивное творчест-

во 

Коллекциониро-

вание 

Интеллектуаль-

ные игры 
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Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Образова-

тельная деятель-

ность в семье непосредствен-

но образовательная 

деятельность 

образова-

тельная деятель-

ность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предме-

тами и сюжетными иг-

рушками 

Обучающие иг-

ры с использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникатив-

ные игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, приба-

утки, пестушки, колы-

бельные) 

Чтение, рас-

сматривание иллюст-

раций 

Сценарии акти-

визирующего общения 

Имитативные 

упражнения, пластиче-

ские этюды 

Коммуникатив-

ные тренинги 

Совместная 

продуктивная деятель-

ность 

Экскурсии 

Проектная дея-

тельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Речевое сти-

мулирование (по-

вторение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, напо-

минание, уточне-

ние) 

Беседы с 

опорой на зритель-

ное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры 

Пример ис-

пользования образ-

цов коммуникатив-

ных кодов взросло-

го 

Тематиче-

ские досуги 

Фактическая 

беседа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые ди-

дактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с ис-

пользованием разных 

видов театров (театр 

на банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах 

и совместные игры 

(коллектив-

ный монолог) 

Самостоя-

тельная художест-

венно-речевая дея-

тельность детей 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игра– импро-

визация по мотивам 

сказок 

Театрализо-

ванные игры 

Дидактиче-

ские игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная 

и игровая деятель-

ность детей 

Словотворче-

ство 

Речевые игры  

Беседы 

Пример ком-

муникативных кодов  

Чтение, рас-

сматривание иллю-

страций 

Игры-

драматизации. Со-

вместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, чисто-

говорок 
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Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания 

и упражнения 

Моделирование 

и обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пере-

сказу с опорой на во-

просы воспитателя 

-обучению со-

ставлению описатель-

ного рассказа об иг-

рушке с опорой на ре-

чевые схемы 

-обучению пере-

сказу по серии сюжет-

ных картинок 

-обучению пере-

сказу по картине 

-обучению пере-

сказу литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настоль-

ного театра, работа с 

фланелеграфом 

Тренинги 

(действия по рече-

вому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, чис-

тоговорок 

Индивиду-

альная работа 

Освоение 

формул речевого 

этикета 

Наблюдение 

за объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

Рассказывание 

по иллюстрациям 

Творческие за-

дания 

Заучивание 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие за-

дания 

Литературные 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактиче-

ские, настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литератур-

ные праздники 

Викторины, 

КВН 

Презентации 

Игровая дея-

тельность 

Рассматрива-

ние иллюстраций  

Театрализо-

ванная деятельность 

Игры-

драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворче-

ство  

Посещение 

театра, музея, вы-

ставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослуши-

вание аудиозаписей 
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викторины проектов 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершённого рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные по-

казы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические 

праздники и развле-

чения 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятель-

ность 

Слушание (музы-

кальные сказки, инст-

рументальная музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительности 

Рассматривание 

портретов композито-

ров 

 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике  

– во время умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на ин-

Посещения музе-

ев, выставок, дет-

ских музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных инст-

рументах 
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фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

 

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

Самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

Обра-

зовательная 

деятельность 

в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режимных мо-

ментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-

игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвиваю-

щие упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элемента-

ми спорта. 

Спортивные уп-

ражнения 

 

Индивидуальная рабо-

та с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные дви-

жения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движе-

ния. 

Спортивные праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

Подвижные 

игры. 

Игровые уп-

ражнения. 

Имитацион-

ные движения. 

 

Беседа 

Совме-

стные игры. 

Похо-

ды. 

Занятия 

в спортивных 

секциях. 

Посе-

щение бассей-

на.  
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-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художествен-

ных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный ма-

териал 

Досуг 

Театрализованные иг-

ры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совме-

стные игры 

Чтение 

художествен-

ных произве-

дений 

 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Характеристика социального окружения МБДОУ ДС № 470 региональные и муниципаль-

ные особенности социокультурного окружения ОО:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 470 г. Челябинска» расположен в Курчатовском районе города Челябинска. Город рас-

положен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн 

Оби), среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Че-

лябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный 

центр Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делени-

ем. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывает-

ся при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культур-

ным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с пред-

приятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, хими-

ческой, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города 

способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагав-

шихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотвержен-

ность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 

- «Вечный огонь» (памятник Челябинска, у которого всегда лежат живые цветы. Чугунная 

чаша с Вечным огнем как бы охраняют покой павших в боях за свободу и независимость Родины. 

Он был зажжен 9 мая 1965 г. в честь 20-летия победы в память о Челябинцах, которые не верну-

лись с Отечественной войны. Вокруг огня установлены гранитные плиты с именами 250 Южно-

уральцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Красного Знамени); 

- «Добровольцам-танкистам» (Установлен в 1975 г. на улице Кирова недалеко от Вечного 
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огня. Именно на этом месте 9 мая 1943 г. бойцы 63-й Челябинской добровольческой танковой 

бригады Уральского добровольческого танкового корпуса принимали наказ земляков и давали 

клятву с честью его выполнить); 

 - Архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы» (В конце 50-х гг. в Тракторозавод-

ском районе Челябинска появился облагороженный парк отдыха в память о вкладе легендарного 

Танкограда в победу в Великой Отечественной войне. Площадь Памяти была открыта к 30-летию 

победы – в 1975 г. Напротив входа в парк высится монумент «Защитникам отечества», к которому 

ведет аллея из плит с георгиевскими лентами и именами танкостроителей, которые погибли в Ве-

ликую Отечественную войну. В парке создана Аллея ветеранов, а в мае 2007г. начала работать и 

постоянно действующая экспозиция военной техники, единственная в Челябинской области);  

−   Мемориал «Память» («Скорбящие матери»);  

− Памятник труженикам тыла (Постамент памятника в виде танка впереди декорирован 

четырьмя стилобатами. На стилобате кованный из латуни броневой лист, на котором изображена 

марка «ЧТЗ». Постамент и стилобат облицованы лабрадоритом. Текст на памятнике: «Уральцы, 

Вам, чьи руки золотые ковали здесь победу над врагом». Расположен на Комсомольской площа-

ди);  

− Памятник защитникам Отечества (установлен на ЧМЗ, в сквере Победы.); − Мемори-

альный комплекс «Защитникам Отечества» (Мемориал с вечным огнем расположен в Ленинском 

районе, возле дворца культуры завода Станкомаш. Мемориал был открыт в 1985 году, отреставри-

рован и дополнен в 2012г. Была добавлена стела с названием всех оборонных предприятий, кото-

рые работали на территории Челябинска в годы войны). 

 

 В пешей доступности расположены Школа № 152 в которой находится военное – патрио-

тический музей, что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-

патриотический компонент образования и воспитания старших  дошкольников, В библиотеке № 

12 организуя ежегодные акции памяти.  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит 

в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной воспитательной 

среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах: «Мир добра и толерантности», «Открытка для мамы», 

«Рождественская открытка», «Сдай макулатуру - спаси дерево», «Месячник безопасности». 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена при-

нять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципаль-

ные и т.д.; участие в Бессмертном полку, акции «Окно Победы», акция « Подари радость», ак-

ция «Весенние каникулы», участие в ежегодных экологических акциях города. 

МБДОУ «ДС № 470 г.Челябинска» приступила к реализации в экспериментальной дея-

тельности на Федеральном уровне, апробирующей «Мобильное Электронное образование" в до-

школьных учреждениях по теме: «Развитие проектных компетенций как средства формирования 

навыков самоопределения, самоорганизации, самореализации ребенка в цифровом образователь-

ном пространстве» (на примере цифровой образовательной среды МЭО)». 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются 

в апробации новых технологии, используемых педагогами по развитию детской инициативы в си-
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туации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего детско-

го сада: Ледовая арена «Трактор», «МБУДО «Центр детского творчества» 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  парт-

нерами ОО: 

Дошкольное учреждение сотрудничает с детской библиотекой № 12, расположенным в пе-

шей доступности. Для детей организуют познавательные занятия в игровой форме.  

Что способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, воспита-

нию ценностного отношения к живой природе, ознакомлению с культурой и традициями народов 

Южного Урала. Дошкольное учреждение посредствам экскурсий, познавательных фильмов, видео 

экскурсий, видеороликов знакомит детей с историей развития города и градообразующих пред-

приятий, что помогает им воспитывать чувство любви к Родине, гордости за свой народ, край и 

страну.  

В пешей доступности от дошкольного учреждения в окружении соснового леса расположен 

«Северо-западный парк» -ЭКОПАРК. Это способствует формированию основ экологической 

культуры дошкольников, а именно воспитанию ценностного отношения к живой природе 

Вблизи расположена МАОУ СОШ № 152 г. Челябинска, супермаркеты «Спар», «Магнит» 

аптеки, что позволяет сотрудничать рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», кол-

лективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, пла-

нирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индиви-

дуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социаль-

ная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, при-

нять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспита-

тельно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более эффек-

тивному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. С 

2021-2022 учебный ДОУ будет являться экспериментальной площадкой по теме «Развитие про-

ектных компетенций как средства формирования навыков самоопределения, самоорганизации, 

самореализации ребенка в цифровом образовательном пространстве»  

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по при-

знаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество:  

 раннее развитие с 1.6 года 

 индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ 



124 

 

 предоставление дополнительных образовательных услуг 

 квалифицированный педагогический персонал  

 условия для организации работы групп кратковременного пребывания 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений 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, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за соз-

дание условий для личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

– это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз-

можность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-

новозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает усло-

вия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 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, развива-

ет самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрос-

лых. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не толь-
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ко равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отно-

шений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в 

доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимо-

отношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных си-

туациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются при-

вычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральным государственным  стандартом  дошкольного образования в  

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компо-

нентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие 

с семьями . 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и кон-

сультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспита-

нии ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр роди-

телей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к 

совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, 

проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анали-

зом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы роди-

тельского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников яв-

ляются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международ-

ные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные до-

кументы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных на-

правлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в во-

просах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 

внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителя-

ми: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, со-

держанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, вы-
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ставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, ви-

деофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные возмож-

ности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосред-

ственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   форме 

и способу подачи информации, а так же её содержанию. Например, уголок «Информационный 

уголок для родителей», «Для Вас родители», «Внимание!», «В кругу семьи», «Увлечения», «Ново-

годняя елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зи-

мушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки» «Фото отчеты»; 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их ос-

новной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, от-

ношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреж-

дения и построение грамотного общения с родителями) Например, «Почта доверия», «Ларец по-

желаний и предложений», «Душевный разговор» «Анкетирование»;  

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педаго-

гами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов) 

Например, «Мастер-класс», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы», «Для 

мудрого человека», «День здоровья»;  

 – информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представле-

ний о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным уч-

реждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых две-

рей», «сайт ДОУ», «Газета Счастливое детство»; 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традици-

онные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собра-

ния; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тре-

нинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в соче-

тании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педа-

гогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключа-

ется в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициа-

тиве и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по вос-

питанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной про-

блемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непо-

ниманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут по-

лучить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает зна-

комство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участво-

вать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родитель-

ского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим про-

блемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педаго-

гическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, 

устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных про-

грамм, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для озна-

комления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональ-

ными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – це-

ленаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 

с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определен-

ному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о по-

мощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Примерный перечень пособий
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1. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. М.: Политиздат, 1985. 

2. Алексеева Е.Е. «Проблемы адаптации родителей и детей к детскому саду» / Научно – практиче-

ский журнал «Дошкольная педагогика». 2007.№ 2 (35) С.59 – 62. 

3. Алёшина Ю.Б. «Индивидуальное и семейное консультирование», М., 1994 - 236 с. 

4. Алиева, Т. Детский сад и семья: возможности социального партнерства / Т. Алиева, А. Стасюк, 

Е. Фадеева, Ю. Асланова, Г. Уварова //Дошкольное воспитание. – 2011 

5. Андреева Т.В. «Психология семьи: Учеб. пособие», СПб.: -  2007 – 187 с. 

6. Анишина В.И. «Семейные проблемы. Юридические способы решения», М., 2004 – 160 с. 

7. Антипина Г.А. Новые формы работы с родителями в современном ДОУ//Воспитатель ДОУ. - 

2011. - №12. - С. 88-94 

8. Арнаутова, Е.П. Общение с родителями: Зачем. М.,1993. 

9. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М., 2001. 

10. Арнаутова, Е.П. Педагог и семья. М.: «Карапуз», 2002.  

11. Байбородова Л.В. Взаимодействие школы и семьи. - М.: "Академия развития", 2009.- 224 с. 

12. Бабыбина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. Методический аспект 

взаимодействия детского сада и семьи /Управление детским садом/ .– М.: ТЦ Сфера, 2016.-

128с. 

13. Бабаева, Т. И. Развивающий потенциал традиций межвозрастного общения детей и взрослых в 

детском саду / Т. И. Бабаева, А. Г. Николаева // Детский сад: теория и практика. — 2014. — №3. 

— С. 6—13. 

14. -  Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания : учеб.-метод, комплекс / Е. С. Ба-

бунова. — Магнитогорск :МаГУ, 2013. — 68 с. 

15. Безрукова, О. Н. Модели родительства и родительский потенциал: межпоколенный анализ / О. 

Н. Безрукова // СОЦИС. — 2014. — № 1. — С. 66—81. 

 III. Организационный раздел Программы:  

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педаго-

гических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании ус-

ловий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации де-

тей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 
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работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компе-

тентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, обще-

ние, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с уча-

стием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобран-

ные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, оборудо-

вание, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 

воспитательных задач.    

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средст-

вами воспитания. 

 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 

Образователь-

ные области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольк-

лора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 
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 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художествен-

ной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сего-

дня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша 

гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

 Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004. 

 Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   
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 Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада 

: пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / 

М.: Просвещение, 2003. 

 Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

 Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с госу-

дарственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных образова-

тельных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

 Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошколь-

ного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

 Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: 

пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

 Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по соци-

ально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

 Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

 Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных обра-

зовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

 Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации госу-

дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

 Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров миро-

вой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

 Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным ис-

кусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

3.3. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведе-

ний изобразительного искусства 

В перечень включены произведения художественной литературы и изобразительного ис-

кусства согласно ФОП ДО п. 33. 

3.4. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведе-

ний 

В перечень включены анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования 

их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных 

и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирова-

ния у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру в соответствии ФОП 

ДО п. 33.4. Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекоменду-

ются только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный про-

цесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиаконтента дома должно регулиро-



132 

 

ваться родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным воз-

можностям. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процес-

са; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам вос-

питания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитатель-

ного процесса 

Заведующий МБДОУ «ДС № 470 г.Челябинска» Организация создания условий для повышения 

качества воспитательного процесса. Анализ 

итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год. Регулирование реализации воспи-

тательного процесса в ДОУ; контроль за испол-

нением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в ДОУ (в том числе мо-

ниторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 

Старший воспитатель  Организация совместного планирования Вос-

питательного процесса (обеспечение разнона-

правленной, насыщенной воспитывающей дея-

тельности обучающихся). Организация воспи-

тательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной дея-

тельности в ДОУ. Организация повышения ква-

лификации педагогов; повышение трудовой мо-

тивации; развитие коммуникационных навыков, 

навыков совместной и командной работы и т.п. 

– Организация методического сопровождения 

воспитательной деятельности. Развитие соци-

ального партнерства, повышение степени от-

крытости ДОУ с целью реализации комплекс-

ного подхода к воспитательному процессу 

Педагог-психолог Исследование: - состояния эмоционально-

волевой сферы дошкольников, - особенностей 

социально-личностной сферы, поведения, -

интеллектуального уровня развития, - готовно-

сти к обучению в школе; - полноценная и свое-

временная коррекция проблем поведения детей; 

- воспитание любознательности и познаватель-
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ной активности. 

Воспитатель - отвечает за жизнь и здоровье вверенных ему 

детей;  

− планирует и проводит занятия, игры, прогул-

ки и развлечения в соответствии с возрастом 

детей;  

− создает условия в группе для успешной реа-

лизации воспитательно образовательной про-

граммы;  

− совместно со специалистами готовит празд-

ники, развлекательные и спортивные занятия;  

− руководит работой младшего воспитателя; − 

ведет работу с родителями по вопросам воспи-

тания детей в семье, привлекает их к активному 

сотрудничеству с детским садом.  

Музыкальный руководитель Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений де-

тей, знакомство в определенно организованной 

системе с разнообразными средствами вырази-

тельности. 

Инструктор по физической культуре Воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. Оп-

ределение уровня физической подготовленно-

сти. 

Учитель - дефектолог Осуществление необходимой коррекции недос-

татков в физическом и (или) психическом раз-

витии детей:  

- практическое усвоение лексических и грамма-

тических средств языка; 

 - формирование правильного произношения 

(воспитание артикуляционных навыков, звуко-

произношения, слоговой структуры и фонема-

тического восприятия); 

 - коррекция речевого дыхания;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- развитие навыков связной речи; - расширение 

и систематизация знаний и представлений детей 

об окружающей действительности;  

- развитие высших психических функций (вни-

мания, памяти, логического мышления); 

 - развитие мелкой моторики руки; коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

Помощник воспитателя  − помогает воспитателю в организации воспи-

тательно-образовательного процесса; 

 − отвечает за жизнь и здоровье воспитанников; 
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 − обеспечивает качественный прием пищи, 

питьевой режим; проводит санитарную обра-

ботку посуды;  

− отвечает за чистоту в помещениях, чистотой 

посуды, полотенец, белья и т.д 

 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их допол-

нительного профессионального образования (районные методические объединения,  

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации)  

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования  

и охраны здоровья детей;  

- методическое сопровождение процесса реализации Программы,  

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства.) 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

 специалистов и служащих в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»:  

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старше-

го), 

 педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед.  

- к учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель.  

Программа предоставляет право МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» самостоятельно  

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по сво-

ему усмотрению, исходя из особенностей реализуемой ООП ДО. 

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» вправе реализовывать ООП ДО самостоятельно. 

 Исполнение связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса осуществляется:  

 1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников  

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска».  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспи-

танников 

 в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска».  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно - вспомогательным работником.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребыва-

ния воспитанников в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

3.6. Режим дня и распорядок 

Режим дня установлен МБДОУ самостоятельно с учетом: - времени пребывания детей в 

группе; - действующих СанПиН (Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21).  
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Режим дня установлен МБДОУ с учетом действующих СанПиН (Санитарноэпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-

низациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21).  

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после днев-

ного сна или перед уходом детей домой. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

- Дневной сон: для детей 5 - 7 лет не менее 2,5 часа  

- Продолжительность образовательной деятельности для детей: для детей 5-6 лет- 25 минут, 

для детей 6-7 лет - 30 минут.  

 Допустимый объём суммарной образовательной нагрузки  

Для детей от 5 до 6 лет 50 или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

 Для детей от 4 до 5 лет 90 минут, в том числе после дневного сна Перерывы между перио-

дами не образовательной деятельности - не менее 10 минут. Начало и окончание образовательных 

программ для детей всех возрастов не ранее 08:00, окончание не позднее 17:00.  

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплета-

ется  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и регла-

ментировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в обра-

зовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все 

режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной ме-

ре использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

восприятия художественной литературы) или их интеграции. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфи-

ку, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
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Примерный перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная об-

ласть 

Пространство (помеще-

ние) образовательной 

организации 

Элементы РППС, обладающие воспита-

тельным потенциалом 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Спортивное оборудование 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное разви-

тие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской дея-

тельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на прогу-

лочных участках 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал  Музыкальные инструменты 

Территория ДОУ Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и театраль-
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ной деятельности на прогулочных участках 

 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов воспита-

тельной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и события, 

дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это педагогиче-

ски организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, 

гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к 

различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только количественно-

го накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамич-

ности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, народ-

ными промыслами). 

 Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию отечественных и тер-

риториальных производителей.  

Требования безопасности различаются для детей разного возраста. Чем ребенок младше, 

тем более вандалоустойчивым должен быть предмет: младенцы грызут, облизывают и кидают лю-

бые вещи, которые попадают им в руки. У игрушки для детей младше трех лет все детали должны 

быть достаточно большими, чтобы ребенок не смог ими подавиться. Детям до семи лет опасно по-

купать конструкторы, части которых нужно припаивать друг к другу.  

А настольные игры с плохо читаемым текстом могут испортить зрение, поэтому буквы 

должны быть хорошо видны на цветном фоне и должны быть не слишком мелкими. Для этого 

возраста считается оптимальной высота шрифта 2,3 мм – это соответствует шрифту 10-го кегля, 

если набрать им текст в Word и распечатать.  

Для детских игрушек подходят не все материалы. Например, ввести в заблуждение могут 

ввести слова «натуральный» и «экологичный»: на самом деле, товары с такими характеристиками 

могут навредить. Под запрет для детей до трех лет попадают натуральная кожа и натуральный 

мех, потому что они могут вызвать аллергию. Если игрушка деревянная, на ней не должно быть 

червоточин и сучков — неровным материалом легко пораниться.  

Детям до трех лет не рекомендуют давать игрушки из резины, бумаги или картона: ребенок 

может откусить часть такой игрушки и подавиться. У всех игрушек должен быть сертификат со-

ответствия. Этот документ гарантирует, что игрушка проходила испытания: если ее качество под-

твердилось тестами, на упаковку наносят знак ЕАС.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Модуль «Наш дом – Юж-

ный Урал»  

Материально-техническое обеспечение модуля  

Для реализации модуля в созданы необходимые материально - технические условия, отве-

чающие требованиям ФГОС ДО: наличие компьютера, магнитофона, музыкального центра, циф-

рового фортепиано, интерактивных досок, мультимедийной установки; интернет-ресурсов.  

Образовательная деятельность организуется в групповых помещениях, музыкальном и 

физкультурном залах. В каждой возрастной группе созданы центры краеведения, минимузеи, раз-

работаны специальные элементы оформления помещений, а также коридоров Учреждения.  
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

В Учреждении имеются методические материалы, которые обеспечивают реализацию про-

граммно- методического комплекса «Наш дом – Южный Урал»: включающая литературу по о 

природе Южного Урала, об истории, жизни, быте народов Южного Урала; иллюстративный, де-

монстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; аудио- и видеоматериалы, 

мультимедийные презентации; методические разработки занятий сценарии праздников, тематиче-

ских вечеров; оформление тематических альбомов, выставок.  

Методические пособия  

1. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики. / Ред.-сост. Е.С. Бабунова. – 2-е изд. – Челябинск: Взгляд, 2007г. 

 2. Наш дом – Южный Урал Программно-методический комплекс для организаций, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: Челябинское обла-

стное отделение Российского детского фонда АБРИС, 2014.  

3. Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к Программнометодическому 

комплексу Наш дом – Южный Урал.- Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда АБРИС, 2014.  

4. Жизнь и труд людей на Южном Урале Иллюстрированное приложение к Программноме-

тодическому комплексу Наш дом – Южный Урал. - Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда АБРИС, 2014. 

 5. Князева, О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа – СПб: ООО Изд-во «Детство-Пресс» 2016 г.  

Время проведения Программное содержание модуля реализуется в режимных моментах в 

ходе различных видах детской деятельности, в совместной деятельности педагогов с детьми, в са-

мостоятельной деятельности, в образовательной деятельности в семье.  

Специальные мероприятия по реализации модуля 

 В Учреждении организуются специальные мероприятия: праздники и развлечения на осно-

ве уральского фольклора.  

Перечень событий, праздников: 

 Уральские календарные традиции Новый год Масленица Встреча весны 

 Праздники и развлечения на основе уральского фольклора Праздник Урожая Раз-

влечение «Фольклорные праздники Уральского народа»  

 

 Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах детской 

деятельности  

Игровая деятельность - тематические национальные сюжетно-ролевые игры;  

Изобразительная деятельность – лепка, рисунок, аппликация с национальными мотивами и 

вступительными беседами соответствующей тематики;  

Физическая культура – подвижные народные игры;  

Познавательная деятельность: экскурсии, посещение музея, выставок народного искусства; 

Образовательная и развивающая деятельность – беседы, чтение художественной литературы на 

тему истории, культуры, языка региона, пальчиковые народные игры, потешки, стихи; Музыкаль-

ные занятия – разучивание народных песен, танцев, знакомство с этноинструментами.  

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

Важным условием воспитания на идеях народной педагогики средствами фольклора явля-

ется создание развивающей предметно-пространственной среды, включающей два основных ком-

понента: 

  речь педагога, обогащенную фольклорной лексикой;  

 предметную среду (предметы народного быта, игрушки, картины, книги), отражающую 

содержание фольклорных текстов.  

 

 Создание пространственно-предметной речевой развивающей среды направлено на 
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обеспечение естественности и функциональной целесообразности использования педагогом про-

изведений фольклора в образовательном процессе в разных видах деятельности. Педагог уместно 

применяет фольклорные произведения не только в запланированных, но и в неожиданно возник-

ших ситуациях.  

 Во всех возрастных группах дополнением к текстам является наглядный материал: 

предметы быта, иллюстрации, народные игрушки, различные виды книг по материалам фольклор-

ных произведений (книги-игрушки, книги-раскладки), дидактические игры, костюмы и элементы 

костюмов для педагога и детей.  

 В старших группах целесообразно привлекать детей к созданию предметно-

развивающей среды, обогащать среду результатами изобразительного (поделки, рисунки) и сло-

весного творчества детей (альбомы придуманных детьми закличек, небылиц и др.). Наличие в дет-

ском саду русской избы позволяет не только помочь детям представить предметы, упоминаемые в 

фольклорных текстах, понять их назначение, но и показать детям условия бытования фольклора. 

Предметно-пространственная среда включает наглядноиллюстративный материал, который по-

зволяет визуально познакомить дошкольников с фотографиями южноуральских поэтов и писате-

лей, с иллюстрациями природы, людей труда, произведениями декоративно-прикладного искусст-

ва. Материал фонотек может содержать записи пения птиц, голосов представителей животного 

мира Южного Урала, народных музыкальных инструментов, отражающих поэтику и красоту род-

ного края.  

 В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской художественноэстетиче-

ской культуры - живописи, литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития 

эстетического восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами 

художественной выразительности) желательно организовать минивыставку уральского искусства. 

В групповой комнате важно размещаются предметы народного и профессионального декоратив-

но-прикладного искусства Урала: литье из чугуна, гравюру, изделия камнерезного искусства, рас-

писные уральские доски, ложки, изделия из уральского фарфора, вышивку и др. В альбомах для 

обогащения впечатлений дошкольников, уточнения их представлений об уральских промыслах, 

подобраны образцы декоративноприкладного искусства Урала, представленные в музеях страны.  

 Желательно придумать название выставочному месту: «Музей уральских промыслов», 

«В гостях у Хозяйки Медной горы», «Урал - земля золотая», «Уральские чародеи - умельцы» и др. 

Для решения задач по приобщению детей к разным видам искусства большую значимость приоб-

ретает создание картотеки мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам 

(«Камнерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное литье» и др).  

 В «мини-мастерской» находятся вариативные поделки, отличающиеся особенностями 

модели, сборки или разнообразием использованных в работе материалов. В мини-мастерской с 

целью развития художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами усложне-

ний, пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных ра-

бот детей, коллекции предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для опытниче-

ской деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.).  

 Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут 

детям лучше продумывать последовательность («шаг за шагом») создания образа в индивидуаль-

ных и коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты будут способствовать обо-

гащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эс-

тетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

 Изучаемая тема традиционно заканчивается большим коллективным проектом, выпол-

няемым всеми детьми. «Мир природы Урала», «Город, в котором я живу», «Мастерами Урал сла-

вится» и др. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в общей 

работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и гордиться 

ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям 

забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, опреде-

ляется его содержанием и является специфичной.  

 Создание региональной развивающей предметно-пространственной среды, ориентиро-
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ванной на специфику местных культурно- исторических традиций, дает возможность обеспечить 

мотивационно-ценностную сферу ребенка, его социализацию 

Модуль «Мы природа - одно целое» 

Материально- техническое обеспечение модуля 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, оборудова-

ние, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения задач 

реализации Модуля «Мы природа - одно целое».  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  

Создана библиотека и медиатека для организации образовательной деятельности с детьми и 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, в которую включены 

разнообразные мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, обучающие 

мультфильмы, методическая реализации Модуля  

Образовательная деятельность.  

Разнообразные по форме занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, 

экскурсии, экспериментальные задания. Особенность игровых занятий заключатся в том, что они 

включают совместное творчество педагога и ребенка. Такие занятия стимулируют познаватель-

ную и творческую активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. Ко-

личество занятий 1 раз в 2 недели.  

Совместная деятельность взрослого с детьми.  

Занимает ведущее место в формировании у детей экологической культуры. Сюда входят на-

блюдения, опыты, беседы, экологические игры, чтение художественной литературы экологическо-

го содержания, использование фольклора, труд на природе. Результатом интеграции разных видов 

совместной деятельности являются экологические проекты. Самостоятельная деятельность де-

тей.  

Планирование работы в этом направлении предполагает, в первую очередь, создание педаго-

гом условий, способствующих возникновению самостоятельности. Окружающая детей предметно 

пространственная среда оказывает огромное влияние на познавательную активность дошкольника. 

Очень важно, чтобы игры, пособия, модели, книги, продукты детского творчества были доступны 

детям и находились в их свободном пользовании. 

 Перспективный план поможет педагогам выстроить работу по реализации парциальной про-

граммы «Добро пожаловать в экологию!» системно, в определенном логическом порядке. Педаго-

ги могут вносить изменения в план в зависимости от индивидуальных особенностей детей и сво-

его педагогического опыта. Приложение к плану работы включает в себя конспекты непосредст-

венно образовательной деятельности, экологические наблюдения, опыты и эксперименты, мате-

риалы бесед, экологические игры, художественную литературу и фольклор. К методическому по-

собию «Добро пожаловать в экологию!» есть и звуковое сопровождение в виде CD-диска 6 с запи-

сями голосов природы. Звуки природы и классическая музыка помогают детям на эмоциональном 

уровне воспринять и лучше осознать содержание познавательно экологических занятий, а не-

большие проблемные ситуации активизируют мышление.  

Рабочие  экологические тетради входят в парциальную программу «Добро пожаловать в эколо-

гию!» и обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы.  

Работа в экологических тетрадях значительно обогащает опыт ребенка и позволяет еще раз ос-

мыслить информацию, полученную в беседах, экспериментах, наблюдениях и других видах по-

знавательной деятельности.  

Дети самостоятельно делают умозаключения и закрепляют их через практическую деятель-
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ность в экологической тетради. Кроме того, экологические тетради содержат структурированный 

диагностический материал. Педагогическая диагностика необходима педагогу для получения «об-

ратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. В соответствии с 

ФГОС ДО такая оценка индивидуального развития детей является профессиональным инструмен-

том педагога и позволяет выявить динамику развития ребенка в ходе реализации программы.  

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект про-

граммы «Добро пожаловать в экологию!» Альбомы представляют собой качественный современ-

ный иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают 

детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. Динамические модели обес-

печивают развитие важнейших операций мышления и формируют у детей осознанное отношение 

к природе.  

Дидактический материал оказывает педагогом методическую поддержку в реализации про-

граммы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, 

наглядные модели. Коллажи и мнемотаблицы широко используются в практической работе с 

детьми. С их помощью у ребенка формируются экологические представления, расширяется сло-

варный запас, развиваются связная речь, зрительная память и логическое мышление.  

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро пожало-

вать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом воспитании де-

тей. Материалы разработаны для родителей детей младшей, средней, старшей и подготовительной 

к школе групп. Они включают следующие рубрики: «Задайте малышу вопрос», «Вместе наблюда-

ем на прогулке», «Почему так происходит?», «Исследуем вместе с ребенком», «Играя, познаем 

природу», и другие. Их содержание соответствует перспективному плану работы по программе 

«Добро пожаловать в экологию!» и может использоваться педагогами при проведении родитель-

ских собраний, консультаций, тематических встреч и в других формах взаимодействия с семьей.  

Время проведения  

Работа организуется в виде включения занятий по экологии в организованную образователь-

ную деятельность (занятия), а так же через совместную деятельность взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровую, двигательную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную, продуктивную, музыкальнохудожественную, трудовую, 

восприятие художественной литературы) или их интеграции. Таким образом, реализация Модуля  

проходит через все режимные моменты.  

Обогащение развивающей предметно - пространственное среды  

Обогащением развивающей среды по обеспечению Программы, «экологического пространст-

ва». «Экологические пространства» – это условное понятие, которым мы обозначаем специальные 

места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным образом, и которые 

можно использовать в педагогическом процессе экологического воспитания детей. Она использу-

ется в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с 

природой, для экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний 

среди взрослых.  

В каждой группе имеется уголок природы. Главная особенность уголка природы – его непо-

средственная близость к детям, что позволяет воспитателю организовать различную их деятель-

ность на протяжении всего учебного года.  

Это прежде всего длительные наблюдения за растениями и животными, общение с ними, уход 

и выращивание.  

Минимальный состав уголка природы независимо от возраста детей включает комнатные рас-
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тения и аквариум. Воспитатели следят за тем, чтобы растения, размещенные в данной группе хо-

рошо себя чувствовали (хорошо росли, хорошо выглядели, цвели и т.д.).  

Для того, чтобы дети видели здоровые, ухоженные живые существа. Содержание аквариума 

требует больших затрат, в первую очередь умений и знаний. В младших группах созданы макеты 

аквариума со сменой его жителей. В уголках природы есть место для труда, календаря наблюде-

ний, для размещения ящиков с посадками (лука, овса, рассады).  

Работа с календарем, уход за обитателями уголка природы, наблюдения за посадками – это все 

компоненты методики экологического воспитания. Уголок природы систематически используется 

в педагогическом процессе. Воспитатели организовывают в нем три вида деятельности: создание 

и поддержание необходимых условий для жизни растений, познавательно-ознакомительную и 

общение с природой. 

 Мы рассматриваем эту деятельность как совместные трудовые операции взрослого и детей в 

каждой возрастной группе. Взрослые учат общаться с растениями и животными: почаще подхо-

дить и смотреть на них; говорить им добрые, приятные слова, не ожидая ответа Воспитатели, 

прежде всего, сами демонстрируют правильное общение с обитателями уголка природы, хвалит 

ребят, у которых это получается. Время от времени уточняют: растения и животные – не люди, 

разговаривать и отвечать словами не могут, но им нравится, когда на них смотрят и ласково с ни-

ми разговаривают.  

Детский сад расположен вблизи с лесопарковой зоной, имеет большую территорию. Организо-

вано «экологические пространства». Ежегодно весной разбивается небольшой огород. Дети имеют 

возможность наблюдать за тем, как выращивают овощи, растет земляника. Из фруктовых насаж-

дений на участке растет вишня, смородина, шиповник. Много цветников и клумб. В разных мес-

тах участка растут и многолетники, и однолетники. Воспитатели используют эти места для при-

общения детей к познавательной или практической деятельности. Красота, новизна, необычность 

не оставят детей равнодушными к природе.  

Разработана экологическая тропа. Это интересный и красивый учебный специально оборудо-

ванный маршрут на природе. В старших группах есть глобус – это объемная модель Земли. В ме-

тодическом кабинете - комплекты таблиц и картин с изображением различных природных зон, 

времен года, труда человека в природе, диких и домашних животных. Есть телевизор, аудио– и 

видеоаппаратура, которые также используются в целях экологического воспитания детей, пропа-

ганды экологических знаний среди взрослых.  

Детский сад имеет коллекцию разных художественных произведений, связанных с природой: 

изделия народных промыслов.  

Специальные мероприятия по реализации модуля  

 

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственные  

Выпуск и распро-

странение детьми совме-

стно с родителями и вос-

питателями листовок на 

различные темы по эколо-

гии  

В течение года Воспитатели, родители  

Экскурсии в рощу 

(в разное время года) 

Октябрь, январь, апрель  Воспитатели 

Познавательно - В течение года Воспитатели 
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развлекательные меро-

приятия 

Выставки, фотовы-

ставки 

В течение года Воспитатели 

Акции, конкурсы  В течение года  Воспитатели 

Изготовление и ус-

тановка кормушек 

Октябрь, ноябрь  Воспитатели, родители  

Огород на окне  Февраль - Апрель  Воспитатели  

Праздник«Люблю 

березку русскую» 

Октябрь  Музыкальные руково-

дители  

Досуг«День под-

снежника» 

Апрель  Музыкальные руково-

дители 

 

Экологический календарь мероприятий  

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

1 апреля – Всемирный день птиц  

7 апреля – Всемирный день охраны здоровья  

15 апреля – День экологических знаний  

19 апреля – День подснежника  

15 апреля - 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности  

22 апреля – Международный день Земли  

12 мая – День экологического образования  

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

 8 июня – Всемирный день океанов  

11 июля – Всемирный день народонаселения  

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя  

20 сентября – День работников леса 2 

9 сентября – Всемирный день моря  

4 октября – Всемирный день защиты животных  

5-6 октября - Всемирные Дни наблюдения птиц  

24 ноября – День образования Всероссийского общества охраны природы  

30 ноября – Всемирный День домашних животных 
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Краткая презентация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» для 

детей дошкольного возраста с нарушениями слуха (далее - АОП) отражает современное по-

нимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, основывающееся на 

психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях развития детства. При 

этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в кото-

ром закладываются основы для его личностного становления, развития способностей и воз-

можностей, воспитания автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Данная АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» соответствует требованиям Стандарта 

в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) и охватывает все основные образовательные области в возрастных периодах от 3 до 8 

лет. 

Особенностью АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» является акцент на формиро-

вание способов усвоения детьми общественного опыта в процессе взаимодействия с миром 

людей и предметным окружением, а также на задачах, направленных на формирование воз-

растных психологических новообразований и становление различных видов детской дея-

тельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми 

при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Структура АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» состоит из трех основных разде-

лов: целевого, содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, зна-

чимые для всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, органи-

заторов образования. В содержательном разделе представлены описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, а также программа коррекционно развивающей работы и феде-

ральная рабочая программа воспитания. Организационный раздел АОП МБДОУ «ДС № 470 

г. Челябинска» описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необ-

ходимых для достижения целей АОП МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска», планируемых ре-

зультатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образо-

вательной деятельности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориенти-

рована на специфику национальных, социокультурных условий, представляет описание об-

разовательных модулей, отражающих региональные особенности, реализацию приоритетно-

го направления по познавательному развитию модуль «Мы природа- одно целое», парциаль-

ных программ. В каждом из разделов образовательной Программы предусматривается обяза-

тельная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент представлен модулем «Наш дом - Южный Урал». Модуль 

реализуется в контексте программы «Наш дом - Южный Урал» (Е.С. Бабунова). 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной пе-

дагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

• способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, ис-

тории народов Южного Урала; 

• формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона; 

• развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности, разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заняти-

ях; 
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• консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспи-

тания и развития ребенка. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители явля-

ются равноответственными участниками образовательного процесса. Основанием для 

определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 

нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные междуна-

родные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ре-

бенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

различные формы работы с родителями воспитанников: 

• наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- 

передвижки и др.); 

• информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне родителей, наличии у них необ-

ходимых педагогических знаний, отношении к ребенку в семье, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации); 

• досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

• информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.); 

• информационно-коммуникационные (официальный сайт МБДОУ, официаль-

ные страницы МБДОУ в социальных сетях и т.д.)  

 


