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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
В Детском саду № 82 реализуется рабочая программа. 
Срок реализации программы 1 год.  
Рабочая программа реализуется на русском языке. 
Детский сад № 82 находится по адресу: 623400 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна 5а. 
Рабочая программа разработана на основе:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ п. 6 ст. 28; 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г.,регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 
регистрационный № 53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 
• Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный №72149 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
• Положении о Рабочей программе воспитателя Детского сада № 82. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования является обеспечение условий для 
дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

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

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 
-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 



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

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 
-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
Общие принципы и подходы к формированию программ: 
-поддержка разнообразия детства; 
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
-позитивная социализация ребенка; 
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
-сотрудничество Организации с семьей; 
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  
Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 
обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 



видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 
При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 
групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
 
 1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной  основной образовательной программы характеристики 
     Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители  (законные представители). 
     Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
     Особенности разработки Программы: 
     - условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 
     - социальный заказ родителей (законных представителей); 
     - детский контингент; 
     - кадровый состав педагогических работников; 
     - культурно-образовательные особенности Детского сада № 82; 
     - климатические особенности; 
     - взаимодействие с социумом. 
     Адаптированная образовательная  программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО и ФАОП ДО. 
     Для реализации Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса, используются парциальные программы: «СамоЦвет»/ О. 
А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, г. 
Екатеринбург ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019;  
Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю.Рыжановская Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» .М.:ВИТА_ПРЕСС, 2019. 
 

1.1.4.Характеристики особенностей развития детей с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 
интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 
легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 
     Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 
заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 
зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 
     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и фонематического слуха. 



     Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-
грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
     На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас 
состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 
     на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 
возрастной нормы; 
     на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития; 
     на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 
языковой системы. 
     Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 
     Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 
детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Возрастная характеристика детей 5 -7 лет 
У старших дошкольников с нарушением речи  продолжают накапливаться музыкальные впечатления и вырабатываться адекватная эмоциональная 
отзывчивость на музыку, формируются общие и музыкальные представления, совместно со взрослым в диалоге делаются первые обобщения о 
музыке, дети высказывают свои впечатления, однако односложными образами. Они различают характер музыки, жанры музыки (марш, песня, 
танец) с наглядной поддержкой, узнают знакомые музыкальные произведения по мелодии, с различной отсрочкой во времени, проявляют интерес 
к игре на детских музыкальных инструментах, распознают их по звучанию и звукоизвлечению (ударные, духовые, струнные, клавишные). В этом 
возрасте продолжают формироваться вокальные и хоровые навыки, умение вместе начинать и заканчивать песню, регулировать дыхание во время 
пения, целиком произносить все фразы, соблюдать темп песни, с опорой на аккомпанемент правильно воспроизводить мелодию, регулировать 
силу голоса в пении. Однако напевность, выразительность голоса еще недостаточно развиты. Дети выполняют различные ритмические движения 
под музыку (ходьбу, бег, прыжки), с поддержкой взрослого (по показу или словесной инструкции) передают средства выразительности (характер, 
темп, форму, динамику); в играх, упражнениях используют несложные танцевальные движения в парах, пространственные перестроения 
врассыпную, по кругу, движения с предметами и без них, стараются эмоционально воспроизводить знакомые образы персонажей в музыкальных 
играх. Появляется самостоятельность и целенаправленность в музыкальной деятельности, наблюдаются элементы проявления танцевально-
игрового творчества. 

1.2.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется образовательная деятельность 
Общеразвивающая основная образовательная программа разработана с учетом климатических, демографических условий, национально-

культурных традиций народов Среднего Урала. 

     С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 
оздоровительных мероприятий и процедур, организация режимных моментов в группе. 



     Для Среднего Урала характерны достаточно длинные весенний и осенний периоды, поэтому в данные периоды предусматривается ознакомление 
детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  
     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов:  
     1. Холодный период – образовательный: (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственной 
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  
     2. Летний период – оздоровительный (июнь – август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-
досуговая деятельность.  
     При планировании образовательного процесса вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 
     Прогулки с воспитанниками проводятся ежедневно и организуются два раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину – перед 
уходом детей домой. Продолжительность прогулок для детей дошкольного возраста составляет не менее 3 часов в день. 
     Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям.  

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста.  

Условия Детского сада, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента воспитанников 
ДОУ и предусматривают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым ребенком; - уважительное отношение к каждому 
ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - недирективную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками; - развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 
развития каждого ребенка), через: - создание условий для овладения культурными средствами деятельности; - организацию видов деятельности, 
способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития 
детей; 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи.  

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 
использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации ООП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного освоения 
воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 
рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее 
ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы 
воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 



Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может повысить 
удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, 
согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии 
развития ДОУ.  

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других 
условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 
уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды 
детских деятельностей. Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 
национальных ценностей и традиций. Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных 
формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 
методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации 
универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 
диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с 
народными промыслами, организация народных праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского 
творчества – эти и другие формы сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению 
проблем, позволяют эффективно реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия.   

Природно-климатические, географические и экологические условия. С учетом особенностей климата, природных условий, состояния 
экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. В 
содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным явлениям с учётом 
специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомлению детей с 
деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 
Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 
природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

 2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-
досуговая деятельность.  

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 
развитию проводится в зале и один раз – на воздухе.  

Демографические условия. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и 
принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов 
образования детей. Состояние здоровья детского населения города:  

- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 
детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 
ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе;  



Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 
воспитанников: 

 - этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей;  
- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной 

доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  
Национально-культурные и этнокультурные условия. В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). 
Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных 
традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 
(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-
развивающей среде групп предусмотрено создание тематических музеев. Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и 
пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. 
Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада - приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры является 
составной частью основного и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, направлен на 
формирование нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в рабочих 
программах педагогов и специалистов детского сада. Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной 
группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 
национальной принадлежности. Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все 
говорят на русском языке. Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке.  

Социально - исторические условия. Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в календарно-тематическом плане 
образовательной работы с детьми в таких формах как проекты, праздники, традиции. При разработке образовательной программы введены темы, 
направленные на ознакомление воспитанников с историей и достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной деятельностью 
взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными 
произведениями народного творчества.  

Культурно-исторические условия региона. Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является 
формирование отношения ребёнка к окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном 
процессе по освоению социальнокультурных ценностей. Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального потенциала 
является возрождение нравственного воспитания, опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, этнопедагогику. 
     С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области определяются формы, средства образовательной деятельности, как в 
режимных моментах, так в занятиях с детьми, организации развивающей предметно-пространственной среды.  
     Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы; загадки; песни; сказки и сказы; игры; народную игрушку; 
декоративно-прикладное искусство Урала;  природные богатства земли Уральской. 
     В городе Каменск – Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО «Октябрь». 
Данная специфика учитывается при планировании образовательной деятельности с детьми: включены темы, направленные на ознакомление 
воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), для детей старшего дошкольного возраста в расписании занятий включена 
конструктивно-модельная деятельность, планируется образовательная деятельность, направленная на развитие предпосылок инженерного мышления и 
способностей к научно-техническому творчеству. 
 



1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

 Целевые ориентиры реализации АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 



мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Детским садом по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Детским садом, заданным требованиям ФГОС и 

Программы в дошкольном образовании детей с ТНР направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 
деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-
методические, управление дошкольной организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми с ТНР 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ТНР; 



- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 
развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 
речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 
реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 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 ребенка с ТНР; 
− различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 
Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год в следующие сроки:  

- в начале учебного года первые две недели сентября; 
- в середине учебного года 2 неделя января;  
- в конце учебного года 3-4 недели апреля (итоговая диагностика).  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используются использовать диагностические 
пособия. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка с ТНР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных  организационных форм дошкольного образования для детей с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития детей с ТНР в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для детей с ТНР на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 
реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР на уровне Организации 



должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 
системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка Детского сада; 
- внешняя оценка Детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития Детским садом; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и 
педагогический коллектив. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Детского сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 
процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации, адаптированной основной образовательной программы 

в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Детского сада; 
– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогов, общества и государства; 
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Детском саде, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 



 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Часть рабочей программы формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, углубляет содержание 
обязательной части рабочей программы и ориентируется на: 

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов; 
• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 
• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива детского сада; 
• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и задачам рабочей программы; 
• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, развивающую

 предметно- пространственную среду; 
• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена: 
- парциальными программами и технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания образовательной 

деятельности - организацией социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества образовательного процесса. 
- экономического воспитания дошкольников – содействие формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере личных 
и семейных финансов. 

 
Цели и задачи части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена содержанием следующих парциальных программ: 

 - образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская,  с учетом специфики 
национальных, социокультурных и иных условий. Образовательная деятельность с детьми реализуется посредством включения в различные  виды 
деятельности и интеграции в пять образовательных областей, созданием развивающей предметно-пространственной среды посредством 
ознакомления с родным краем, культурой, творчеством, бытом, традициями.  

 
Задачи программы «СамоЦвет» 

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

• Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 
промышленных  

центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 
• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 



• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 
• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам 
истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 
культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 
• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 
разных видах художественно-творческой деятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 
проявлениях материальной и духовной культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
• Побудить интерес ребенка к предметам естественно-научного цикла. 
• Сформировать у воспитанников навыки практической деятельности. 
• Создать в дошкольных образовательных учреждениях условия, для качественного развития математических и иных способностей. 

 

Принципы и подходы к формированию части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в 
рамках соблюдения нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на 
приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка; 



- принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и 
укрепляет в детях ценнейшие психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к труду . Ребёнок с 
детства приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка более понятными являются 
близкие, родные, традиционные ценности, поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, 
хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и народная 
игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 
 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социальнокультурных 
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 
изначально творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 
учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 
которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец 
не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 
 

Значимые характеристики для реализации рабочей программы, в том числе характеристики особенностей развития воспитанников 
дошкольного возраста в части формируемой участниками образовательный отношений 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 
возраста. 

Условия Детского сада, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента 
воспитанников группы  и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 



проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; - оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации рабочей программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 
освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 
Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, 
направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское взаимодействие всех участников 
образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи 
между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 
Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что может повысить 
удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, 
согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии 
развития ДОУ, реализации рабочей программы. 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 
направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 
психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 
деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных   
ценностей и традиций. 
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 



Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление, воображение, 
поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 
потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации совместной 
деятельности взрослых и детей. Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация народных 
праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского творчества – эти и другие формы сотрудничества 
являются важнейшим звеном между дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют эффективно реализовать 
воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия. 
Природно-климатические, географические и экологические условия. 
С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, здоровья населения определяется проведение 
оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 
В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (полезные ископаемые) и природным явлениям с 
учётом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также ознакомлению 
детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 
Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной 
природе. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 
соответствии с выделением двух периодов: 
1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 
2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность. 
Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. Рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в 
день: в первую половину дня и во вторую половину дня, перед уходом детей домой. 
В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и 
детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 
более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, 
которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 
спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 
Демографические условия. 
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования разновозрастных 
групп, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 
Состояние здоровья детского населения города: 

- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей 
– все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 



Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей 
воспитанников: 

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей; 
- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 

доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 
Национально-культурные и этнокультурные условия. 

- В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 
русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 
национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 
художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп 
предусмотрено создание тематических музеев. Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки, 
песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. Системообразующий 
компонент образовательного процесса детского сада - приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры является составной 
частью основного и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных областей, направлен на 
формирование нравственно ориентированной личности ребёнка дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в 
рабочих программах педагогов и специалистов детского сада. 

- Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации с 
этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 
национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

- Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские. Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском языке. 
Образовательная деятельность осуществляется педагогами на русском языке. 

Социально- исторические условия. 
- Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в календарно-тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 

формах как проекты, праздники, традиции. 
- При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление воспитанников с историей и 

достопримечательностями г. Каменска-Уральского, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие 
ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками, подлинными произведениями народного творчества. 

Культурно-исторические условия региона. 
- Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном учреждении является формирование отношения ребёнка к 

окружающему миру и к самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном процессе по освоению 
социально- культурных ценностей. 

Главным средством восстановления духовно-нравственного, интеллектуального потенциала является возрождение нравственного воспитания, 
опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, этнопедагогику. 

 
Проект «Веселая логоритмика». 
Цель проекта: профилактика и преодоление речевых расстройств у детей путем развития, воспитания и коррекции у детей двигательной сферы в 
сочетании со словом и музыкой. 



Задачи: 
Коррекционные: 
• укреплять мышцы органов артикуляционного аппарата; 
• развивать общую и мелкую моторику, голос, дыхание, фонематический слух, просодические компоненты речи, пространственные праксис и    
гнозис; 
• вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью. 
Образовательные: 
• формировать двигательные способности; 
• устранять речевые нарушения; 
•закреплять пространственные представления; 
Развивающие: 
• развивать коммуникативные умения и навыки, слуховое внимание и память; 
• укреплять костно – мышечный аппарат. 
Воспитательные: 
• воспитывать музыкальный вкус; 
• приобщать к миру музыки и пластики; 
• формитровать способность ощущать ритмическую выразительность в музыке, движениях и речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области 
«Художественно – эстетическое развитие» предмет «Музыка»  
 
Основные цели и задачи реализации учебного предмета  «Музыка» 

Цель : развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
Дошкольный возраст 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 
композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
Слушание (восприятие) музыки 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 
мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей. 
Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 
навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 
мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 
громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки 
выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно 
поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 
эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 
согласовывая их с характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 
Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 



Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования 
 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
Слушание (восприятие) музыки 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять 
средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 
части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. 
Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
Пение 
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 
октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 
интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 
различного характера, передавать в движении образы животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 
Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 



6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Содержание работы: «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении и исправление своих ошибок; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах 
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Образовательная 
область 

Тематический 
модуль 
(учебный предмет/ 
дисциплина) 

Основная часть 



5.Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия 1младшая группа» УЧИТЕЛЬ 2013 
Буренина И.А. «Ритмическая мозаика» 
Буренина И.А. «Топ – хлоп малыши» 
Бырченко Т.В. «Песенное творчество детей» 
Виноградов Л. «Коллективное музицирование» С-Петербург 2008 
Власенко О.П. «Прощание с детским садом» «Учитель» 2011 
Груздова И.В. «Навстречу музыке» «Феникс» 2010  
Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников» М. «ВАКО» 2007 
Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса» 
Иванова О.В. «Подарите детям праздник» «Феникс» 2006 
Кацер Е. «Игровая методика обучения детей пению» 
Ли.М.А. «Счастливое детство» «Феникс» 2007 
Майстрова Л.Ф. «Хореография, ребенок и природа» 
УЧИТЕЛЬ 2014 
Манакова И «Волшебные звуки» КАЛАН 1998 
Роот З.Я.  «Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста» «Айрис пресс» 2005 
Скопинцева О.А «Развитие музыкально – художественного творчества старших дошкольников» 
УЧИТЕЛЬ 2010 
Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика» М «Линка Пресс» -2006 
Тарасова К.В. «Дети слушают музыку» 

В основе рабочей программы по музыкальному воспитанию для детей с проблемами лежат принципы: 

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. Соблюдение данного принципа основывается на общих целях воспитания и развития 
личности ребенка, которые соотносятся с целями и задачами коррекционно-образовательной работы и предполагают создание условий для 
реализации программы коррекционной работы в соответствии с особенностями и спецификой нарушений в развитии. 

2. Принцип целостности и непрерывности педагогического процесса. Он обеспечивается единством социально-нравственного, общекультурного 
развития личности, ориентирован на особенности  развития личности ребенка с проблемами. 

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса. Он состоит в признании самоценности личности и создании условий для 
ее гармонического развития, предъявлении к ребенку разумных и посильных требований. 

4. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения и воспитания. Данный принцип предполагает построение образовательного 
процесса на основе максимального использования зоны актуального развития ребенка и ориентации на «зону ближайшего развития» и 
обеспечивается специальными технологиями, отраженными в содержании, методах и организационных формах. 



5. Принцип личностно-деятельностного подхода в воспитании и обучении.  Личность ребенка с проблемами рассматривается как субъект, 
формирование которого осуществляется в деятельности, в общении с другими людьми. 

6. Принцип художественно-коррекционного воздействия. Он предполагает использование художественно-коррекционных технологий, 
направленных на решение задач художественно-эстетического развития детей и одновременно коррекцию и компенсацию имеющихся отклонений 
в развитии средствами музыки. 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 
-словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т.д); 
-наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т.д); 
-использование различных видов художесвенно- творческой деятельности (игровая , художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и 
т.д); 
-использование ИКТ 
 
ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
Развитие  
музыкально-
художественной 
деятельности; 

приобщение к 
музыкальному 
искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    
творчество 

* Музыкально-
ритмические  

5-7 лет 
старшая 
и подг. к 
школе 
группы 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 
теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», «телевизор» 
Придумывание простейших танцевальных 
движений 

Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

Составление композиций танца 
Музыкально-дидактические игры 



движения 

* Развитие 
танцевально-игрового 
творчества 

* Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 

- Рассматривание портретов 
композиторов 

- Празднование дней рождения 

Инсценирование песен 

-Формирование 
танцевального творчества, 

-Импровизация образов 
сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 
рождения 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные занятия» 

 
Музыкотерапия 

Один из видов арттерапии (терапии искусством), направленный на профилактику, психокоррекцию личностных отклонений в развитии ребенка с 
проблемами, где музыка пользуется как символическая форма, вспомогательное средство, основное воздействие которого нацелено на катарсис, 
регуляцию нарушений психосоматических и психоэмоциональных процессов, коррекцию рефлексивно-коммуникативной сферы ребенка. По 
организации и способу воздействия музыкотерапия подразделяется на рецептивную, активную и интегративную. Профилактический, лечебный и 
коррекционный эффект музыкотерапии заключается в возможности невербального реконструирования психотравмирующей для ребенка 
ситуации, моделирования его положительного эмоционального состояния, настроения, «поднятия» над своими переживаниями, страхами, 
трудностями общения, помощи в преодолении этих проблем. Основная цель музыкотерапии применительно к ребенку с проблемами в развитии 
состоит в гармонизации личности через развитие способности самопознания, самовыражения, и связано это с продуктивным характером искусства 
вообще и музыки в частности. В качестве коррекционного механизма рассматривается процесс творчества, познание его новых сторон, создание 
продукта как источника новых позитивных переживаний ребенка, связанных с изучением и реализацией возможностей в творческой экспрессии, 
рождение новых художественно-эстетических, креативных потребностей и способов их удовлетворения и через это познание своего Я. 

«Музыкальные картинки» — в таком сеансе восприятие музыки осуществляется ребенком совместно с психологом, который в процессе 
слушания помогает дошкольнику мысленно шагнуть из реальной жизни в мир музыкальных образов, сосредоточиться на «музыкальной картинке» 
и в течение 10—15 мин побывать в мире музыкальных звуков, мелодий, общение с которыми оказывает благотворное влияние на ребенка. 
Положительный эффект в таких сеансах также дают музыкальные миниатюры в аудиозаписи из серии «Звуки живой природы», «Морской 
прибой», «Рассвет в лесу», «Шум дождя», «Звенящий ручей» и др. Звуки морских просторов, шум прибоя, крики чаек или пение птиц, шелест 
листвы создают в воображении ребенка музыкальную картинку, которую с эмоционально-вербальной поддержкой психолога ребенок начинает 
представлять. Спокойным мягким голосом, направляя слушание музыки, педагог усиливает музыкальное восприятие. После восприятия музыки в 
беседе с ребенком педагог выясняет, что ребенок «видел», чувствовал, переживал, делал в воображаемом музыкальном путешествии, предлагает 



словесно описать воображаемую картинку или нарисовать ее красками или карандашами. Такое восприятие музыки с момента выхода за пределы 
реальной ситуации приводит к разрядке внутреннего психоэмоционального напряжения, очищает от наслоившихся переживаний ребенка. 

«Живая музыка» — такая модель рецептивной музыкотерапии предполагает свободное владение педагога музыкальным инструментом. В этом 
варианте педагог помогает ребенку как бы войти в образ исполнителя и представить, что он сам играет на инструменте (скрипке, фортепиано) или 
дирижирует оркестром. Важно, чтобы разрядка внутреннего переживания выражалась во внешнем движении (от легкого покачивания рук, тела, 
дирижирования до «игры» пальцами на воображаемых клавишах, а в отдельных случаях даже внезапного плача). Варианты использования 
рецептивной музыкотерапии с дошкольниками с проблемами в развитии могут быть различны. Помимо специальных занятий положительный 
эффект дают мини-релаксации под музыку в режиме дня в конце активных занятий. Они направлены на оптимизацию мышечного тонуса ребенка, 
что является очень важным моментом в коррекционной работе. 

"Мини-релаксации» - важно дать ребенку почувствовать свое тело, его собственный тонус, показать возможности им управлять, научить 
расслабляться при напряжении. И в этом процессе детям помогает музыка, ее образное начало, средства выразительности (динамика, метроритм, 
темп). Мини-релаксации могут проводиться в конце занятий, требующих от ребенка большого напряжения и таким образом снимать его, или в 
начале занятия, когда после двигательной активности от детей требуется определенный настрой на занятие. Музыкальное сопровождение для 
мини-релаксаций используется в аудиозаписи, произведения подбираются в соответствии и с образом, и с задачей релаксации. Другим вариантом 
релаксации под музыку (в аудиозаписи) может быть мини-сценарий, условно обозначенный как «музыкальный сон». Такая релаксация может 
проводиться лежа  после активной деятельности детей, прогулки. Продолжительность музыкального сна 5—7 мин. 

«Интегративная музыкотерапия»  - в психокоррекционной работе с детьми с нарушениями речи,  может использоваться интегративная 
музыкотерапия. Она построена на синтезе музыкального и наглядно-зрительного восприятия. Сеансы строятся таким образом, что на них 
восприятие музыки сопровождается просмотром ярких картин природы (на картине, слайде, видеозаписи). При этом педагог предлагает ребенку 
как бы «шагнуть» в глубь изображения, к звенящему ручью или на солнечную лужайку, мысленно вместе с педагогом собрать большой букет 
полевых цветов, коснуться руками прохладной воды в ручье, расслабиться лежа на зеленой мягкой траве. Наибольший эффект в интегративном 
музыкотерапевтическом сеансе дает сочетание музыки П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, И. Гайдна, В. Моцарта с показом картин природы, 
просторов лугов, покрытых цветами, с порхающими над ними бабочками. 

Музыкотерапия, применяемая в игровой, доступной форме в психокоррекционной работе дошкольников с проблемами в развитии, помогает им 
сформировать осознанное отношение к своим проблемам, вместе со взрослыми преодолеть их и адаптироваться к окружающей среде. 
Музыкотерапия во всех ее вариантах является составной частью общей коррекционной работы с детьми, она не подменяет музыкального 
воспитания, которое выполняет свои конкретные задачи. 

 
Коррекционная ритмика 

Чувство ритма в своей основе имеет активную природу, всегда сопровождается моторными реакциями. Сущность моторных реакций заключается 
в том, что восприятие ритма вызывает многообразие кинестетических ощущений, связанных с сокращением мышц языка, головы, челюстей, 



пальцев ног; с напряжением и расслаблением, возникающими в гортани, грудной клетке и конечностях; с одновременной стимуляцией мышц-
антагонистов, вызывающих смену напряжения и расслабления без изменения пространственного положения органа. Большинство вариантов 
нарушений в развитии детей сопровождаются нарушением ритмических процессов, происходящих в организме. И нормализация ритмической 
организации движений приводит к точности функционирования всех процессов и гармонизации в работе организма. Связь музыки и движения 
лежит в основе коррекционной ритмики, при этом ведущей является музыка, которая задает ритм движений и соответственно определенных 
процессов в организме. Основная задача ритмики состоит в том, чтобы с помощью системы двигательных, физических упражнений (под музыку 
или без нее) развить чувство ритма и использовать его в лечебно-коррекционных целях. 

Логопедическая ритмика  - одна из видов активной терапии движениями. Она основана на взаимосвязи слова, музыки и движения и в коррекции 
имеющихся нарушений в развитии детей с речевой патологией опирается на общие методологические основы логопедии, психотерапии, 
специальной психологии и педагогики. Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный коррекционно-
развивающий процесс, который состоит из двух основных направлений. Первое — развитие, воспитание и коррекция вербальных процессов у 
детей с речевыми нарушениями: слуховое внимание, память, зрительно-пространственная ориентировка, моторика (координация движений, 
чувство ритма, темпа, регуляция мышечного тонуса), а также эмоциональной и коммуникативной сферы. Второе направление связано с 
коррекцией речевых нарушений: темпа и ритма дыхания и речи, орального праксиса, просодии, фонематического слуха и т. д. Логоритмическая 
работа осуществляется различными средствами: упражнениями, играми со словом, движениями, песнями, инсценировками. Средства 
логопедической ритмики представляют целую систему постепенно усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкально-ритмических 
упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей с речевыми нарушениями. 
Логопедическая ритмика проводится в форме специальных (подгрупповых или фронтальных) занятий в общей системе коррекционно-
развивающей работы. 

Психогимнастика 
Включает в себя некоторые игровые варианты психотерапии, суггестивные, тренировочные, разъясняющие, активизирующие психомоторику 
этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных отклонений в психических процессах. Основная задача 
психогимнастики нацелена на осознание ребенком взаимосвязи между мыслями, чувствами и поведением, их невербальным выражением, на 
понимание того, что эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным восприятием. В процессе психогимнастики 
дети учатся различать эмоции, выраженные в мимике, пантомимике, и управлять ими. С помощью двигательных театрализованных этюдов на 
занятиях психогимнастикой дети могут учиться преодолевать разные варианты страхов, в результате чего снимается тревожность, связанная с 
ними. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Виды Особенности организации 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Медицинские 

1. кварцевание По эпидпоказаниям 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

6. элементы упражнений «йога». старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

7. восточная гимнастика с элементами старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

8. релаксация 2-3 раза в неделю 

9. музыкотерапия ежедневно 



      

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 
сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации 
развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, 
выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 
проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет 
свою профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 
(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. 
Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотивации) включения в совместную 
деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются 
знания, умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются 
с затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы 
вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог 
организует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель 
организует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких 
важных универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 
В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

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

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



‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 
‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию 

и замыслу ребенка; 
‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 
‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах). 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, 
воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, 
чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 
При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) дополнябтся методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 
‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 
воспитателя или детей, чтение); 

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

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 
наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 
принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 
(творческие задания, опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и 
идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  
‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  
‒ естественные и искусственные; 



‒ реальные и виртуальные. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 
‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и 

др.); 
‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); познавательно-

исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, 
в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

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

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 
ребенка в образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 
отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор 
педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
В практике организации образовательного процесса ДОО применяются различные организационные формы детей, которые позволяют педагогу 
использовать потенциал каждого ребёнка, как в каждой образовательной области, так и в совокупности всех образовательных областей. 
В основе развития детей лежит идея организации образования на основе культурных практик. Культурные практики ребёнка - активная, 
продуктивная образовательная деятельность. Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной 
инициативы, осмысления его повседневного опыта на основе осваиваемых культурных норм. Расширение социальных и педагогических 
компонентов содержания образования в ДОО происходит за счёт использования культурных практик: игровой, продуктивной, познавательно- 
исследовательской деятельности и коммуникативной практики. В каждой из культурных практик содержится определённый смысл деятельности для 
ребёнка. Смысл деятельности представляет собой, с одной стороны, знание, как делается что-либо (интеллектуальная составляющая) и, с другой 
стороны, в желании что-либо делать (мотивационная составляющая). 
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребёнка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 
деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 
партнёра по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 
самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность 
в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 
действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 
объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. На самостоятельную 
деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в зависимости от возраста детей). 



Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 
самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 
инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор 
культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен на 
обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации, и индивидуализации 
дошкольников. 
Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 
открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и 
организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической народной направленности, 
ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, 
музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада 
и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник 
выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не 
проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей 
фантазией и новыми деталями. 
Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 
основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых 
дней его жизни. 
 
К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику (последняя в 
дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера).Именно в этих практиках 
появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 
осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного 
замысла в определенном продукте - результате). 
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 
(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и 
процессуальность ребенка.Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени 
сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 
виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 
поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта- результата с 
определенными критериями качества. 
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те 
или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 
своеобразного результата деятельности. 
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные 
критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и 
его результативному воплощению. 



Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной 
деятель-ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 
партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную 
практику -чтение детям художественной литературы, как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 
универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. 
Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в 
этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной деятельности). 
 
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности или, по 
крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда становится очевидной чрезвычайная 
уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые 
«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 
Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности, 
связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично 
(генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 
Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной 
литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно- исследовательской деятельности 
и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).Эти культурные практики, 
выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 
дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны 
составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Направления реализации 

образовательных областей 
Игровая Продуктивная Познавательно- 

исследовательская 
Коммуникативная 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Формы образовательной 
деятельности 

- Музыкальное развитие 
- Развитие 

изобразительн
ой 
деятельности 
- Художественный труд 

• Музыкально- 
дидактические 
игры 

• Театрализованные игры 
• Образно-игровые этюды 

• Рисование, 
лепка, 
аппликация 
• Составление коллажей 
• Декоративно-
прикладное творчество 

• Моделирование 
• Экспериментировани

е с изобразительными 
материалами 

• Пение, слушание 
• Чтение 

произведений 
народного 
фольклора подбор 
музыкального 

 



Виды и формы культурных практик, реализуемых в Детском саде  

Формы Интегрированные 
виды 

деятельности 

Содержание 

Социальные акции - Коммуникативная 
- Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 
- Познавательн
о- 
исследовательск
ая 

- Музыкальная 
- Изобразительная 
- Двигательная 
- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо комплексное, 
событийное мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с 
тематическим планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания всех 
участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 
формирование положительных взаимоотношений между коллективом, 
воспитанниками и социальными институтами. 

 

Гостиная (литературная, 
музыкальная, 
литературно- 
музыкальная) 

- Коммуникативная 
- Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 
- Музыкальная 

- Игровая 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

 
 
 

Детский досуг 

- Игровая 
- Коммуникативная 
- Музыкальная 

- Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

- Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. 

 
Соревнование 

- Двигательная 
- Игровая 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для спортивных и 
подвижных игр, развлечений, двигательной активности, спортивных состязаний и 
соревнований 



 
 
 

Викторина 

- Коммуникативная 
- Познавательно 
исследовательск

ая 
- Игровая 

-Музыкальная 
- Восприятие 
художественн

ой 
литературы 

Форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе угадывания 
правильных ответов на устные или письменные вопросы из разных областей знания. 

 
Творческая мастерская 

- Изобразительная; 
- Коммуникативная; 

- Игровая 

Форма организации детей в процессе которой повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков. 

 
Коллекционирование 

- Коммуникативная 
- Познавательно- 
исследовательская 

Форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 
целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и классификация 

 - Игровая 
- Восприятие 

художественной 
литературы 

- Изобразительная 
- Музыкальная 

каких-либо однородных предметов, объединённых по определённым признакам и 
имеющих научную, историческую или художественную ценность. 

 
 
 
 

Проект 

- Коммуникативная 
- Познавательно 
– 
исследовательск
ая 

- Игровая 
- Музыкальная 

- Изобразительная 
- Восприятие 
художественн
ой литературы 

- Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается решение 
какой - то проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, 
средств в соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных 
задач соответствующих образовательных областей 



 
 
 
 
 

Квест-игра 

- Коммуникативная 
- Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 
- Музыкальная 

-Игровая 
-Коммуникативная 

- 
Познавательно- 
исследовательск

ая 
- Музыкальная 

-Изобразительная 
-Конструирование 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует формированию 
умений решать определенные задачи на основе выбора вариантов через реализацию 
определенного сюжета, предполагает самостоятельный поиск участниками решения 
возникающих проблем, нацеливает их на поиск новых, творческих решений. 
Выполнение интеллектуальных заданий в рамках определенной темы требует от них 
четкого и быстрого принятия решений, достаточно высокого уровня 
стрессоустойчивости. Важно также обладать умением работать в коллективе, команде, 
видеть конечный результат работы команды. 

      

 2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить 
доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. В развитии детской инициативы и 
самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
• поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
• проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 



• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.). 

• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 
• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 
• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 
• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
 
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 
воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 
разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению 
"сопротивления"  материала,  где  развиваются  произвольность, 
планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка детской 
самостоятельности в разных видах изобразительной, проектной, 
конструктивной деятельности; 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности; 

 установление правил поведения и взаимодействия в разных 
ситуациях 

познавательная инициатива - любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются  способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно-следственные и 
родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

 
 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

Художественно- эстетическое развитие.  
Музыка 

1,5-3 года Поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления что-либо изобразить, предоставление права выбора 
материала, средств, замысла. 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе 
организации соответствующих игр; 
учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации; 

- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, предоставление права выбора 
музыкальных инструментов, музыки, замысла; 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и 
то же занятие или игру; 
- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе 
организации соответствующих игр; 

3-4 года 
Приоритетная сфера 

Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
- Отмечать и публично поддерживать успехи детей. 

инициативы - 
продуктивная 
деятельность 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу знаний. 
- В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 
- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 
конфликтным, непопулярным детям. 
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

4-5 лет 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 

познание 
окружающего мира 

Создать условия и поддерживать творческие начинания детей. 
-Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
-Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и предложения. 
-Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 
мнения взрослых. 



5-6 лет 
Приоритетная 

сфера инициативы 
- внеситуативно – 

личностное 
общение 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
-Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
-Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетная 

сфера 
инициативы – 

научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 
возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 
исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых 
и сверстников. 
-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
-Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по интересам. 

 
2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников. 
В детском саде  к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 
деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 
круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе детского сада.  
Взаимодействия с семьями, осуществляется на принципах:  
1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

2) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничества Детского сада с семьей; 
6) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 



8) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Взаимодействие музыкального руководителя  и семьи выстраивается по следующим направлениям: 
1.Психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями в здоровье. 
2.Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания и детей. 
3.Непосредственное включение родителей в образовательный процесс по музыкальному воспитанию. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 
• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 
• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников 

деятельности. 
 
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,   взаимопознание,  взаимовлияние.    
Инициаторам установления сотрудничества является музыкальный руководитель, поскольку он профессионально подготовлен к образовательной 

работе, а, следовательно, понимает, что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обучении детей. 
Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 
Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют его направляющую 

роль в семейном воспитании. 
Важнейшим способом реализации сотрудничества музыкального руководителя и родителей является организация  совместной деятельности, в 

которой родители - не пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в деятельность детского 
сада. 

 
Признаками сотрудничества с семьей являются: 

• осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 
• личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной помощью, самоконтролем; 
• положительные межличностные отношения; 

Подходы к взаимодействию с родителями:  
• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.  
• Родители не только не мешают и не препятствуют работе музыкального руководителя, а наоборот, могут способствовать быстрым 

успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям.  
• Родители имеют право на информированность и обращение к музыкальному руководителю за советами с тем, чтобы эффективнее 

влиять на музыкальное развитие своих детей.  



 
 

Тематический модуль Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Музыка  1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов  детского творчества. 
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о музыкальном воспитании детей. 
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

музыкального воспитания ребёнка. 
5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта музыкального воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы и др.). 
6. Встречи с родителями в «Музыкальной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

музыкального  развития детей. 
7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 
8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 
10. Семинары-практикумы для родителей  по музыкальному воспитанию дошкольников. 
11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям  
13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров 

города. 
14. Создание семейных клубов по интересам. 
15. Организация совместных посиделок. 

 

 

 
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

           Цель работы: создание условий, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания Программы. 
           Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР. 
 



Содержание работы обеспечивает:  
-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

речевом развитии;  
- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 
-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном 
учреждении. 
Музыкальное воспитание детей с нарушением речи  предполагает коррекционную направленность, поскольку решает задачи не только музыкального 
развития такого ребенка, но коррекции и компенсации имеющихся у него отклонений в развитии средствами музыки. Достигнуть этого можно только в 
том случае, когда в структуре коррекционной работы  осуществляется комплексный подход, предполагающий использование двух 
взаимодополняющих направлений:  

- коррекционно-развивающего, педагогически-направленного процесса музыкального воспитания, формирования музыкальной культуры, 
осуществляемого специалистом-музыкантом и догопедом;  

- психологической коррекции средствами музыки (музыкотерапией), осуществляемой психологом. Это объясняется прежде всего тем, что музыка 
является не только важным средством развития ребенка, получения знаний в области музыкального искусства, умений в музыкально-творческой 
деятельности, но и средством психотерапевтического, психологического воздействия, в процессе которого она выполняет коммуникативную, 
регулятивную, катарсистическую функции.  

Такой комплексный подход дает возможность более широко использовать музыкальное искусство в системе психокоррекционной помощи детям с 
проблемами, организовывать не только групповую, но и индивидуальную форму работы с ребенком с проблемами, ставить и решать как коррекционно-
развивающие, так и психотерапевтические задачи по созданию новых мотивов, установок, закреплению их в реальной действительности, осуществлять 
коррекцию эмоциональных, коммуникативно-рефлексивных отклонений в развитии с помощью музыки. 

Непосредственное руководство музыкальным воспитанием в специальном детском саду осуществляется музыкальным руководителем. Проведение с 
детьми с проблемами коррекционно-направленной работы по музыкальному воспитанию требует тесного сотрудничества музыкального руководителя с 
логопедом, психологом и воспитателем группы. 

 
Взаимодействие  логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 
коррекционно-развивающее; 
информационно-консультативное. 
 
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать: 



- структуру речевого нарушения; 
- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 
- закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 
- всесторонне развивать личность дошкольника. 
 

Основные задачи образовательной деятельности 

Оздоровительные  Образовательные Развивающие  
Укреплять костно-мышечный аппарат. 
 Развивать дыхание. 
 Развивать координацию движений и моторные 
функции. 
 Формировать правильную осанку. 

 

Воспитывать и развивать чувство ритма, 
способность ощущать в музыке, движениях 
ритмическую выразительность. 
 Формировать способность восприятия 
музыкальных образов. 
 Совершенствовать личностные качества, 
чувство коллективизма.   

Развивать речевое дыхание. 
 Развивать артикуляционный аппарат. 
 Формировать просодические компоненты речи. 
 Развивать фонематическое восприятие. 
 Развивать грамматический строй и связную 
речь. 

 
 

Направления взаимодействия участников образовательного процесса 

Воспитатель Музыкальный руководитель Педагог – психолог Учитель – логопед 
Развитие речевых навыков в 
совместной и 
индивидуальной работе с 
детьми; 
Развитие физиологического 
и речевого дыхания в 
игровой форме; 
Развитие мелкой моторики в 
различных видах 
деятельности; 
Развитие сенсорных 
функций в разных видах 
деятельности 

Развитие и формирование: 
- слухового внимания и слуховой памяти; 
- оптико-пространственных представлений; 
- зрительной ориентировки на собеседника; 
- координации движений; 
- умения передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок. 
 
Воспитание: 
- темпа и ритма дыхания и речи; 
- орального праксиса; 
- просодики; 
- фонематического слуха. 

Развитие познавательной 
активности 
Развитие эмоционально-
личностной сферы 

 

Постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; 
Укрепление мышечного аппарата речевых 
органов средствами логопедического 
массажа; 
Формирование артикуляторной базы для 
исправления неправильно произносимых 
звуков; 
Коррекция нарушенных звуков, их 
автоматизация и дифференциация; 
Совершенствование лексико-
грамматической стороны речи; 
Обучение умению связно выражать свои 



  мысли; 
Развитие психологической базы речи; 
Совершенствование мелкой моторики; 
Логопедизация занятий и режимных 
моментов. 

 

Эффективность коррекционной работы с детьми  групп компенсирующей направленности определяется четкой организацией их пребывания в детском 
саду, правильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в работе логопеда и других специалистов детского сада. 
 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с участниками коррекционно – образовательного процесса. 

1) План взаимодействия  с музыкальным руководителем на учебный год. 
2) Журнал взаимодействия. 
3) Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
4) Участие педагогов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 
5) Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 
6) Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

т.д. для профилактики нарушений речи. 
7) Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр 

со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-
дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 
 

 
Существенное внимание - детям, проявляющим одаренность. Для этой категории детей предусмотрена разработка индивидуальных 
образовательных программ (маршрутов). 

Индивидуальная образовательная программа «Одаренный ребенок» является одним из программно-целевых документов педагогов детского 
сада, характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, организацию, ресурсное обеспечение (программно-методическое,  предметно-
развивающее) образовательной деятельности одаренного ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с учетом 
характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической образовательной стратегии, целью которой 
является организация педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных целей образования 
одаренного ребенка, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной период.  

Индивидуальная образовательная программа: 



- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что является непременным условием стратегии, реализуемой 
через выстроенную индивидуальную образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в образовательный процесс; 

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего окружения ребенка, определяет для окружающих 
ребенка взрослых цели, задачи, условия и средства его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: обновление 
образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, организационных форм, обеспечивающих личностный рост ребенка, позитивную 
динамику  его образовательных достижений; 

-  определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого результата, который должен быть получен к 
определенному моменту времени (кто, когда и какие действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для достижения 
ожидаемого результата развития одаренного ребенка); 

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии одаренного ребенка в период реализации 
образовательных целей и задач. 

В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология достижения прогнозируемого результата 
образовательной деятельности с одаренным ребенком. Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и дополнительного 
образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития одаренного ребенка.  

Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования с учетом повышенного уровня «трудности». 

Коррекционно-развивающее образование  обеспечит своевременную помощь и поддержку ребенку в решении возникших проблем в его 
развитии. 

Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его потребностей в разных сферах продуктивной 
деятельности, окружающей действительности, расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника. 
Принципы организации процесса воспитания и развития одаренного  ребенка: 

− предоставление свободы в использовании средств исполнения замысла, в чередовании дел, в продолжительности  занятий  одним  каким-либо делом, в 
выборе способов и т.д.; 

− создание обстановки, опережающей развитие ребенка; 
− самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до "потолка" своих возможностей; 
− умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; 
− уход от жестко регламентированного обучения ребенка; 
− обеспечение ребенку двигательной активности в различных формах; 
− использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды деятельности; 
− широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 
− введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений;  
− широкое использование игровых приемов, игрушек; создание эмоционально значимых для ребенка ситуаций; 



− выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы общения взрослого с ребенком, что обеспечивает развитие 
активности, инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

− обеспечение ребенку чувства комфортности и успешности; 
− обеспечение условий в обучении требующих максимального  напряжения  сил. 

 
 

Требования к педагогу, работающему с одаренными детьми: 
1. Нельзя забывать, что одаренный ребенок остается дошкольником со всеми присущими возрасту психологическими особенностями, которые 

необходимо всячески поощрять, избегая «овзросления» ребенка, на которое может наталкивать педагога высокий уровень его умственного развития. 
Большая часть заданий должна даваться ребенку в игровой, максимально привлекательной для него форме. 

2. Отношение взрослого к ребенку уважительное и доверительное. 
3. Необходимо всячески поддерживать детскую инициативу, быть готовым изменить ход занятий в соответствии с ней. 
4. Следует помнить, что одаренный ребенок может оказаться «умнее» взрослого при выполнении того или иного задания, придумать свой способ 

решения задачи, не предусмотренный заранее, что требует от воспитателя особого внимания и гибкости во взаимоотношениях с одаренным 
ребенком. 

5. Профессиональная наблюдательность, собственная сензитивность и компетентность в социальной перцепции, должны быть присущи педагогу, 
работающему с одаренным ребенком. 

6. К одаренному ребенку не должны применяться школьные требования и приемы обучения (соблюдение дисциплины, явное или скрытое 
проставление оценок и т. п.).  

7. В общении с одаренным ребенком важен язык, на котором даются задания, комментируется ход их выполнения, анализируются полученные 
результаты: не следует «сюсюкать», приспосабливаться к речи детей, но не следует использовать и «взрослые» термины.  
 

Основные средства решения задачи развития одаренного  ребенка: 
1. Перенос основного внимания с содержания обучения на его средства; для совершенствования, развития умственных способностей важны не столько 

сами по себе знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся ребенку и как им усваиваются. 
2. Введение в процесс обучения ребенка таких действий, которые в максимальной степени будут способствовать развитию ее умственных 

способностей. 
3. Использование форм символизации, которые являются основанием для развития творческих способностей.  
4. Задачи, должны быть направлены на развитие воображения.  
5. Создание обстановки, опережающей  развитие  детей.   Необходимо, насколько это  возможно,  заранее  окружить  ребенка  такой  средой  и  такой 

системой  отношений,  которые  стимулировали  бы  его  самую  разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в  нем  именно  
то,  что  в соответствующий момент способно наиболее эффективно   

6. Новые понятия должны вводиться только в знакомом, доступном содержании. 
7. Принцип активности и самостоятельности ребенка, а также стимулирование к высказыванию собственных идей по поводу решаемой проблемы. 
8. Содержание развивающих игр и упражнений должно быть ориентировано на ребенка и его взаимодействие с другими детьми. 

 
 



2.7. Иные характеристики 

Взаимодействие с общеобразовательными, социальными учреждениями 

Учреждение 

Детский сад  №84, №25, №2, №96, №94 
Синарского  района 

 

Лицей № 10 Синарского района 

 

 

 

 

ДК «Юность», театр «Да здравствуют, 
дети!»  

Цель взаимодействия 
 

• Взаимоизучение опыта воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи    
• Обогащение содержания воспитательно-образовательной работы с детьми по музыкальному 

воспитанию 
 

• Обеспечение преемственности образовательных услуг 
• Взаимопосещение занятий, уроков с целью обмена опытом 
• Взаимоучастие в методических объединениях и педагогических советах 
• Отслеживание итогов успеваемости   
• Информационно-ознакомительные мероприятия в рамках проведения Дня открытых дверей 

 

• Организация концертных программ, праздников, участие в  культурно-массовых мероприятиях  для 
отдыхающих на летней оздоровительной площадке,  культурно-просветительская работа 

• Совместная организация музыкально-театрализованных  мероприятий,  консультационно-
методические мероприятия для педагогов, музыкального руководителя 

• Совместная организация музыкально- литературных мероприятий 
• Посещение спектаклей 
• Походы с участием родителей 

 
 

 

 

 

 

 



Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образования в части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям образовательной 
деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 
возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Объем части рабочей программы  для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от общего 
объема времени на реализацию рабочей программы. 

1. Реализация содержания, отражающее специфику национально-культурных и климатических условий нашего региона и города - средствами  
образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева,О. В. Закревская. Выделены 
ценности, которые могут быть познаны ребенком в период раннего и дошкольного развития (ценности семьи, здоровья, труда и творчества, социальной 
справедливости) и актуализированы далее в содержании образовательных областей 

Реализуются следующие культурные практики: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика музыкального детского творчества;  

 Культурная практика изобразительного детского творчества;  

Культурная практика театрализации. 

 

Реализация проекта «Веселая логоритмика» 

Цель проекта – создание максимальных условий для формирования речи детей раннего и младшего дошкольного возраста путём развития 
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи проекта:  

Коррекционные: 
• укреплять мышцы органов артикуляционного аппарата; 
• развивать общую и мелкую моторику, голос, дыхание, фонематический слух, просодические компоненты речи, пространственные праксис и    гнозис; 
• вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью. 
Образовательные: 



• формировать двигательные способности; 
• устранять речевые нарушения; 
•закреплять пространственные представления; 
Развивающие: 
• развивать коммуникативные умения и навыки, слуховое внимание и память; 
• укреплять костно – мышечный аппарат. 
Воспитательные: 
• воспитывать музыкальный вкус; 
• приобщать к миру музыки и пластики; 
• формировать способность ощущать ритмическую выразительность в музыке, движениях и речи. 
 
Участники проекта: 
 Воспитатели: 
Овладение методикой логоритмики  
Использование речедвигательных  упражнений и игр во время утренней гимнастики, на занятиях в виде физминуток в совместной деятельности и  на 
прогулке 
Использование игр на развитие ориентировки в пространстве на физкультурных занятиях  
Развитие речевых навыков в совместной и индивидуальной работе с детьми 
Проговариванием потешек, стишков, песенок педагогом во время режимных моментов 
Развитие физиологического и речевого дыхания в игровой форме 
Развитие мелкой моторики в различных видах деятельности 
Гимнастика пробуждения для оптимизации мышечного тонуса 
Развитие сенсорных функций в разных видах деятельности 
Учитель – логопед: 
Развитие всех компонентов речи 
Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, восприятия 
Развитие чувства речевого ритма, нормализация и регулирование темпа речи 
Развитие тонкой моторики кинестетических ощущений 
Формирование основы артикуляционных движений 
Развитие физиологического и речевого дыхания 
Формирование слухо-зрительной – двигательной координации 
Формирование и закрепление правильного употребления  звуков в различных формах и видах речи Развитие координации движения во взаимосвязи с 
речью. 



Музыкальный руководитель: 
Формирование певческих способностей 
Развитие музыкального слуха 
Развитие музыкально-сенсорных способностей 
Развитие восприятия музыки 
Развитие ритмических навыков 
Педагог – психолог: 
Развитие психических процессов 
Развитие познавательной активности 
Развитие эмоционально-личностной сферы 
Развитие мимической мускулатуры 
Родители: 
Ознакомление родителей с методикой логоритмики, используя различные формы взаимодействия 
Привлечение к созданию условий для проведения логоритмических занятий 
Повышении компетентности родителей в развитии речевых навыков ребенка. 
 
 
Итоги реализация проекта: 
 
• Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 
• Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 
• У ребёнка сформированны модуляции голоса, плавность и интонационная выразительность речи, правильное речевое и физиологическое 
дыхание, умеет правильно брать дыхание во время пения. 
• Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно произносит все звуки родного языка. 
• Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать гласные, парные согласные звуки 
в слоговых рядах, словах, чистоговорках. 
• Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и 
тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма. 
• Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 
виды ходьбы и бега. 
• Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагирует на смену движений. 
• Ребёнок уважает культуру и традици народов России, родного края, труд людей. 
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности.





III. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 
 3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 
ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 
нарушенного рече-языкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 
опыта. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно- эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка с ТНР. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организация и проведение различных форм и видов музыкальной деятельности создают определенную художественно-музыкальную среду. 
Успешность развития личности ребенка с проблемами обеспечивается не только его деятельностью, но и средой, в которой эта деятельность 
осуществляется. Особое место в развитии личности ребенка отводится художественной среде. Организация макромузыкальной среды в и 
микросреды непосредственно в группе должна строиться на гуманистической основе, обеспечивая гармоническое развитие личности ребенка с 
проблемами. Ее развивающая направленность определяется возрастом ребенка, нацеленностью содержания на задачи обучения, воспитания и 
коррекции. Каждая деятельность  в том числе и музыкальная, должна служить удовлетворению различных потребностей ребенка: 
эмоциональных, эстетических, познавательных, общественных (потребность в общении).  
Коррекционно-развивающая музыкальная среда раскрывает свои возможности ребенку благодаря общению со взрослым и сверстниками. От 
подготовленности, компетентности взрослого, его доброжелательности и заинтересованности, отношения к детям зависит, будет ли 
одухотворенной эта среда, захочет и сможет ли ребенок ее освоить в своей деятельности. Музыкальная среда выступает частью художественной 
среды в образовательном учреждении и представляет собой особое пространственно-функциональное явление как социальное «поле» 
материальных, духовных, культурных отношений. В детском саду компенсирующего вида она наполнена разнообразными видами и 
организационными формами музыкальной деятельности , должна способствовать формированию психических новообразований и 
возникновению мотивов новых видов деятельности, обеспечению перехода к новой ступеньке развития (от игровой к учебной). Одним из 
важных требований, предъявляемых к созданию музыкальной среды, является ее соответствие возможностям детей с нарушениями в развитии. 



Создание художественной и музыкальной среды для детей, развитие которых осложнено дефектом, предполагает возможность осуществления 
коррекции и компенсации недостатков развития посредством искусства. 
Организация развивающей предметно-пространственной  среды старшая группа 
Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики).  
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы».  
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 
 
 Организация развивающей предметно-пространственной  среды подготовительная группа 
Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 
валдайские колокольчики).  
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 
руководителя).  
6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая 
музыка»).  
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  
9. Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместес ребенком. Советы музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.  
10. Конкевич С. В.. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты — СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
11. Конкевич С. В.. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. — — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
ФИО Кв.категория Образование Повышение квалификации стаж 

Банникова Елена высшая Среднее специальное - АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Методики и 23 



Николаевна  
Каменск – Уральское музыкально – 
педагогическое училище 
 

практики образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ в ДОО», 16 часов 

- АНО ДПО «ОЦ Каменный город» «Реализация 
федеральной образовательной программы 
дошкольного образования в дошкольной 
образовательной организации», 16 часов 

3.4. Материально-техническое обеспечение  рабочей программы 

Музыкально - спортивный зал 

Музыкальное оборудование:   
Пианино, портативная аудиосистема LG, портативная мини колонка SUPRA 
 Наборы детских музыкальных инструментов, (аккордеон (3шт), дудочки (6шт.),  металлофоны (6шт), погремушки (15шт), бубны большие(5шт.), 
бубны маленькие(5шт),  ложки (18шт), колокольчики (20шт), барабаны (4шт.); музыкальные молоточки (12шт), треугольники(3шт), 
ксилофон(1шт), маракасы(5шт), кастаньеты(6шт), бубенцы(5шт), музыкальные палочки (10 шт); ленточки (25шт.); косынки(12шт.); платочки 
(24шт.); игрушки (20шт.). 
Стол, стулья, стеллаж, детские стульчики   

Кабинет музыкального руководителя 

Кукольный театр, маски и костюмы для инсценировок, ширма для театра, нотный и демонстрационный материал, методическая литература, 
конспекты  праздников и развлечений, DVD –диски. 
Методическая литература, пособия. 

Рабочая документация. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Образовательная 
область 

Тематический 
модуль 
(учебный предмет/ 
дисциплина) 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный 
материал 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыка Музыкально – дидактические игры: 
- на развитие ритмического слуха   («Ритмические карточки», «Три 
медведя», «Определи по ритму», «Веселые гудки», «Воздушные шары»). 
- на развитие музыкальной памяти   («Какой инструмент звучит», «Угадай 

Портреты 
композиторов 

Картины для слушания 



мелодию», «Времена  года»). 
- на развитие звуковысотного слуха  («Музыкальное лото», «Птички», 
«Бубенчики», «Подумай и отгадай», «Лото», «Музыкальная лесенка»). 
- на развитие динамического слуха  («Тихо – громко», «Ветер – ветерок»). 
- на развитие тембрового слуха  («Узнай по голосу», «Музыкальное 
окошко», «Угадай на чем играю», «Народный оркестр», «Найди маму»). 
- на определение характера музыки  («Три солнышка», «Солнышко», «Что 
делают дети», «Солнышко и  тучка», «Прогноз погоды», «Музыкальная 
палитра», «Музыкальный домик»). 
- на обучение знакам альтерации («Кто в домике живет», «Ветер – ветерок», 
«Запев – припев»). 
Интерактивные дидактические игры: 

на развитие ритмического слуха   («Ритмические схемы», «Петушок, курица 
и цыпленок», «Ножки и ладошки», «Воздушные шарики», «Ритмические 
загадки») 

- на развитие музыкальной памяти   («Поможем Маше», «Музыкальные 
прятки»). 

- на развитие звуковысотного слуха  («Гномики», «Коза и волк», 
«Солнышко», «Кого встретил колобок», «Мамы и детки»). 

- на развитие тембрового слуха  («Загадки из нотной тетрадки», 
«Музыкальные загадки», «Зверята», «Теремок», «Звуки музыкальных 
инструментов», «Оркестр»). 

- на определение характера музыки  («Музыкальное облачко», «Следы», 
«Три подружки», «Яблонька»). 

- на обучение музыкальной грамоте («Загадки из нотной тетрадки», «Что 
лишнее», «Поиграем в паузу», «Профессии музыкантов») 

музыки 

Нотный стан 



Схемы и картотеки к технологии «Логоритмика» М.Ю. Картушиной 
(«Тучка», «Шаловливые сосульки», «Замри» и т.д.) 
Настольные игры: 
«Веселый оркестр» 

 
 

3.5. Учебный план   

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса 
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 
тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, 
реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 
деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и тематических образовательных проектов (старшая и 
подготовительная группы), в которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные 
виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) 
предлагаются занятия по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование 
из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной 
деятельности педагога и детей. Среди различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, 
с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие 
детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, 
экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 



IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей в процессе 
сотрудничества дошкольной организации с семьей. 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, 
поисково-экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через которую 
реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально организованных занятий – 
по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и 
физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с 
правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании и 
исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе 
целей мы формируем сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 
дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень мероприятий, которые должен провести воспитатель по 
организации развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, 
размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены также краткие рекомендации воспитателю по организации детской 
игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких 
рекомендаций для родителей, советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного 
образования: «Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в Организации». Именно учет указанных четырех 
направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным 
участником образовательного процесса. 

В Учебном плане  представлены названия тематических недель для всех возрастных групп детского сада и тематических образовательных 
проектов для групп старшего дошкольного возраста 

 

 



3.6.Планирование образовательной деятельности  

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса 
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 
тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, реализация 
комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

меся
ц 

период 

 

Тема, содержание работы 

се
нт

яб
рь

 

1неделя День знаний День знаний. Школа 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных принадлежностях и т.д. Формировать положительные 
представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

2 неделя Детский сад (этикет, культура 
поведения), игрушки 

3 неделя Осень. Живая и неживая природа Осень 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 
знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Дать 
первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе 

 

4 неделя Деревья 

ок
тя

бр
ь 

1неделя Овощи, труд на селе 

2 неделя Фрукты, труд  в садах 

3 неделя Осень в лесу (грибы, ягоды) 

4 неделя Перелетные птицы 

5 неделя Хлеб, продукты 

но
яб

рь
 

1неделя Домашние животные и птицы  Труд взрослых. Расширять знания детей о профессиях взрослы, инструментах для трудовой деятельности. 
Развивать гендерные представления  в выборе профессий для девочек, мальчиков. Формировать бережное 
отношение к результатам трудовой деятельности взрослых. 2 неделя Дом, мебель 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы 



4 неделя Посуда, продукты питания 

де
ка

бр
ь 

1неделя Зима в природе. Зимние забавы Зима  

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними вида ми спорта. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

2 неделя Зима . Зимующие птицы 

3 неделя Дикие животные 

4 неделя Новый год 

ян
ва

рь
 

1неделя Каникулы  

 

Транспорт, дорожная безопасность 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении 

2 неделя  

3 неделя Ателье, профессии Труд взрослых. 

Расширять знания детей о профессиях взрослых, инструментах для трудовой деятельности. Развивать 
гендерные представления  в выборе профессий для девочек, мальчиков. Формировать бережное отношение к 
результатам трудовой деятельности взрослых. Воспитывать экономическую культуру. 

4 неделя Стройка, инструменты, профессии  

ф
ев

ра
ль

 

1неделя Животные Севера. В странах льда и 
снега  

 

Путешествие по странам и континентам. Расширять кругозор детей, Продолжать знакомить детей с 
обитателями земли. Расширять представления о приспособлении живых организмов к среде обитания, их 
особенностях, потребностях. Формировать экологическую культуру, познавательный интерес 

2 неделя Животные жарких стран 

3 неделя Защитники Отечества Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 
щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 



4 неделя Рыбы и животные морей и океанов Обитатели водоемов  

Расширять представления детей об обитателях аквариума и водоемов, их особенностях, приспособлении к 
среде обитания. Воспитывать начала экологической культуры, бережное отношение к живому. 

м
ар

т 

1неделя Весна. Признаки. Первоцветы Весна 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в. природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе 
(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени). 

2 неделя Мамин праздник  Международный женский день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в 
мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

3 неделя Комнатные цветы Обитатели уголка природы 

Продолжать знакомить детей с обитателями природного уголка. Расширять представления о комнатных 
растениях, их потребностях, условиях роста. Формировать экологическую культуру, развивать  потребность в 
трудовой деятельности по уходу за обитателями уголка природы. 

4 неделя Наш край, мой город Я в мире людей Расширять представления детей о род ной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия)  
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1неделя Наша родина - Россия 

2 неделя Космос 



3 неделя 

Весна. Сельскохозяйственные 
работы 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

4 неделя 

ПДД. Неделя безопасности 

Безопасность 

Расширять представления о правилах поведения в транспорте и на улице. Формировать регулятивные 
способности в выборе безопасного поведения при возникших  опасных ситуациях. 

Расширять представления о безопасном поведении в быту, с незнакомыми людьми, животными, правилах 
поведения на улице. Формировать регулятивные способности в выборе безопасного поведения при возникших 
ситуациях. 

м
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1неделя День Победы 

 

Страна, где мы живем 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям      Великой Отечественной войны. 

 

2 неделя  Насекомые  

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей) 

3 неделя Лето, цветы 

4 неделя До свидания детский сад, 
здравствуй школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 
 



3.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 

№п/п Дата  Воспитательное событие Формы организации образовательного процесса 

1 1 сентября День знаний Квест игра «Портфель знаний» 

2 27 сентября Международный день туризма Поход в лес с участием родителей 

3 27 сентября День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

Концерт ко дню Воспитателя 

4 1 октября Международный день музыки Развлечение  

5 5 октября День отца в России Игровая программа 

6 28 октября Международный день Бабушек и 
Дедушек 

Концерт детей для  их родителей, дедушек и бабушек 

7 1 ноября Осенины Утренники 

8 3 ноября День Самуила Маршака Спектакль по стихам С.Маршака 

9 4 ноября День народного единства Развлечение  

10 27 ноября День матери в России Утренники  

11 5 декабря День добровольца (волонтера) в 
России 

Видео игра «Помоги капельке» 

12 8 декабря Международный день художника Рисуем музыку русских композиторов «Русская зима» 

13 31 декабря Новый год Утренник 

14 21 февраля Международный день родного Праздник  «В стране правильной речи» 



языка 

15 23 февраля День защитника Отечества Детско - родительский спортивный досуг «Военные тропинки» 

16 8 марта Международный женский день Утренник «Поздравляю маму» 

17 27 марта Всемирный день театра Театр для детей младших групп  

18 12 апреля День космонавтики Квест игра «В поисках секретной планеты»  

19 1 мая Праздник Весны и Труда Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне. 

20 9 мая День Победы Музыкальный праздник «День Победы» 

Экскурсии к Памятнику Г.П. Кунавина и на Аллею Славы  

21 1 июня День защиты детей Праздник «Встречаем лето» 

22 12 июня День России Развлечение 

23 22 июня День памяти и скорби Прослушивание музыкальных композиций о ВОВ 

24 8 июля День семьи, любви и верности Семейная игровая программа 

25 22августа День Государственного флага 
Российской Федерации 

Познавательный досуг «История флага российского» 

 

26 27 августа День российского кино Дискотека с героями мультфильмов 

 
3.8. Распорядок и режим дня 

Дошкольное детство - особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы развития его личностных, физических, 
интеллектуальных качеств.  

Формирование и развитие данных качеств  происходит в ходе овладения ребенком специфически детскими видами деятельности: игра, 
изобразительная, музыкальная, театрализованная, трудовая, исследовательская, физическая, бытовая. В процессе организации этих видов 



деятельности детей обогащается их собственный опыт, складывается динамически развивающаяся целостная картина мира, посредством 
которой формируются отношения ребенка к себе, к другим, к деятельности, к окружающему миру.  

Самую существенную часть быта детей в детском саду составляет режим дня. Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, 
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности.  

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному 
возрастному составу детей в группе.  

Режим только тогда организует жизнь детей, является важным фактором воспитания, когда он выполняется четко и согласованно всеми 
работниками ДОУ. 

Организация образовательной деятельности 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий:  
• помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 
• при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 
• оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям. 
Время, определяемое для образовательной деятельности соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое 

значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением детского внимания, 
постановкой проблемы перед детьми  или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 
Реализация задач рабочей  программы происходит в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации музыкальной 
деятельности  а также  в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах и в совместной деятельности с родителями. 

1)  Музыкальная образовательная деятельность два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня ( реализуется через  
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных образовательных задач). 

2) Самостоятельная музыкальная деятельность детей 
- предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные музыкальные игры. 
- развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
- поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками 
- способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками 

3)  Вечера развлечения. 
При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 



- регулярность проведения; 
- простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию); 
- выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность; 
- сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности детей; 
- повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 
- использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 
- активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 

  
3.9. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Организация образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непосредственной образовательной 
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в 
течение всего дня. 
Задачи педагогов по организации досуга 
Младший возраст (дети 3-4 лет) 
  
Задачи: 
• Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
• Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
• Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники («Новый год», «Мамин день»). 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
• Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 
Средняя группа (дети 4-5 лет) Задачи: 
• Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 
• Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 



разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
• Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание принимать участие в 
праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, городе, стране. Воспитывать любовь к 
Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
• Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 
эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
Старшая группа (дети 4-5 лет) Задачи: 
• Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 
  
• Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 
• Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. 
• Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 
интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 
• Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в 
разнообразной художественной и 133 познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий. 
Подготовительная к школе группа (дети 6-7(8) лет) Задачи: 
• Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 
• Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом. 



• Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 
интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 
• Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в 
разнообразной художественной и познавательной деятельности. 
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по 
физической культуре, и другими специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, в соответствии с возрастными 
особенностями детей, учётом интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных школ, специалистов системы 
дополнительного образования, учреждений социума и пр. 
  
Формы организации досуговых мероприятий: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 
- творческие проекты, мастерские и пр. 
Традиции группы 
- «Традиция встречи» в понедельник после выходных дней, до завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями; 
-«Хорошие воспоминания дня» - возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребёнок; 
- «Каравай» - поздравление детей с днём рождения, по выбранному в каждой группе своему сценарию 
- «Индивидуальный подход» понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, 
предоставленного ребёнку. Необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным является медленный 
темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи; необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в 
какой это возможно без вреда для его здоровья. 
 
В образовательный процесс включены: 
- доступные пониманию детей сезонные праздники: «Осень в гости к нам пришла», «Новогодний праздник», «Весенний праздник - мамин 
день», «Здравствуй, Лето!»; 



- «Выпускной праздник»; 
- общественно-политические мероприятия: музыкально - спортивный праздник 
«Защитники Отечества», «День Победы», Спортивный праздник «Летняя Олимпиада»; 
- познавательные досуги и развлечения: «День знаний», «17 января - День детей 
– изобретателей»; музыкально-спортивный досуг «Зелёный огонёк»; 
- общественно – значимые акции: «Каждой пичужке – своя кормушка», «Письмо водителю»; 
- туристические походы и пешие прогулки. 
 
Организация праздников, досугов, развлечений 
Общие мероприятия детского сада являются стержнем годового цикла развивающей и воспитательной работы. План общих праздников, событий 
разрабатывается ежегодно, и может варьироваться исходя из потребности обогащения детского опыта в разных направлениях развития, 
инициатив родителей (законных представителей) и педагогов. 
Праздники проводятся за счёт времени, отведённого на непрерывную непосредственную образовательную деятельность. Составляется график 
проведения праздников, который утверждается заведующим. 
Продолжительность: 
группа от 3 до 4 лет ( младшая) - до 30 мин. Группа от 4 до 5 лет (средняя) - до 40 мин. группа от 5 до 6 лет(старшая) - до 45 мин 
группа от 6 до 7 лет (подготовительная к школе)  - до 60 мин. 
Развлечения и досуги проводятся во время, отведённое на непрерывную образовательную деятельность соответствующего направления. 
Продолжительность: 
группа от 3 до 4 лет (младшая) - до 20 мин. Группа от 4 до 5 лет (средняя) - до 25 мин. группа от 5 до 6 лет (старшая) - до 35 мин 
группа от 6 до 7 лет (подготовительная к школе ) - до 40 мин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка при освоении части, формируемой участниками 
образовательных отношений рабочей программы, принципиально не отличаются от психолого- педагогических условий обязательной 
части и описаны в пункте 3.1. программы. Содержание рабочей программы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
по направлению психолого-педагогического сопровождения реализации программы представлена содержанием авторских методик в 
Содержательном разделе. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды части, формируемой участниками образовательных отношений 
Развивающая предметно-пространственная среда группы части, формируемой участниками образовательных отношений рабочей 
программы, принципиально не отличается от РППС Обязательной части, соответствует требованиям Стандарта и санитарно -
эпидемиологическим, подробно представлена в пункте 3.2. рабочей программы. 

 
Кадровые условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений рабочей программы. Кадровые 
условия реализации Части, формируемой участниками образовательных отношений, рабочее программы принципиально не отличается от 
кадровых условий Обязательной части, подробно представлены в пункте 3.3. рабочей программы. 

 
Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных отношений рабочей программы 
Значимой характеристикой для разработки и реализации программы является наличие достаточных материально – технических и кадровых 
условий. Для реализации программы в детском саде имеются и оснащены необходимым оборудованием. 

 
Планирование образовательной деятельности Части, формируемой участниками образовательных отношений. В основе 
проектирования и моделирования образовательного процесса по реализации содержания Части, формируемой участниками рабочей 
программы, лежит принцип тематического построения, который представлен в пункте 3.6. Обязательной части программы и в части 
формируемой участниками образовательного процесса (события, предусмотренные содержанием парциальных программ и личной 
инициативой детей). 

 
Режим дня и распорядок Режим дня и распорядок дня воспитанников в Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и представлены в пункте 3.7. Программы
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