
 

1  

  

ПРИНЯТО  

Педагогическим советом 

Протокол   от 28.08.2023 

г.  № 1  

       

СОГЛАСОВАНО    

Управляющим 

советом Протокол    от 

29.08.2023 г.  № 1  

УТВЕРЖДЕНО   

Приложение к приказу  

МБДОУ №40  

г. Невинномысска 

Протокол   

от 30.08.2023 г.   № 111  

   
 

    

        

  

  

   

   

   

    

   

  

   

   
  

  

   

      

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Светлячок» с 

приоритетным осуществлением социально-личностного 

направления развития воспитанников»  

города Невинномысска  

  

  

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

     

 

                                                             г. Невинномысск 2023 

  



 

2  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

Общие положения   4  

1.  Целевой раздел Программы    

1.1. Обязательная часть  8  

1.1.1. Пояснительная записка.    8  

- Цели и задачи Программы   8  

- Принципы и подходы к формированию Программы  9  

- Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.   14  

1.1.2. Планируемые результаты реализации Программы  16  

- Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  16  

- Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе   17  

- Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.   20  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- цели и задачи    

- принципы и подходы   

- планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению    

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей  

21  

2.  Содержательный раздел Программы    

2.1. Обязательная часть    

2.1.1. Пояснительная записка.  32  

2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

32  

- Социально-коммуникативное развитие  32  

- Познавательное развитие  34  

- Речевое развитие  35  

- Художественно-эстетическое развитие  36  

- Физическое развитие.  38  

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

Программы  

40  

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик    

43  

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  46  

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

49  

2.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  51  

- Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР  51  

- Содержание коррекционно-развивающей работы.   53  

2.1.8. Программа воспитания   

Пояснительная записка  

60  



 

3  

  

1. Целевой раздел Программы воспитания.  

1.1. Цели и задачи воспитания.  

61  

1.2. Направления воспитания.  62  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

- Целевые ориентиры воспитания   

- Целевые ориентиры воспитания детей с ОВЗ на этапе завершения освоения 

программы  

  

64  

65  

2. Содержательный раздел Программы воспитания.  66  

2.1. Уклад образовательной организации.  67  

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации.  74  

2.3. Общности образовательной организации.  75  

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях.  78  

2.5.Формы совместной деятельности в образовательной организации.  84  

2.6. Организация предметно-пространственной среды.  90  

2.7. Социальное партнерство.  94  

3. Организационный раздел Программы воспитания.  95  

3.1. Кадровое обеспечение.  95  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение.    97  

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей.    97  

2.2. Вариативная часть.   

- Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

- Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ    

  

100  

  

102  

3.  Организационный раздел Программы     

3.1. Обязательная часть   107  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР  107  

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   108  

3.1.3. Описание материально-технического   обеспечение  Программы  112  

3.1.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации программы ДОУ   

115  

3.1.5. Кадровые условия  116  

3.1.6. Режим и распорядок дня   117  

3.1.7. Календарный план воспитательной работы  122  

3.2.  Вариативная часть   

- Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы) - 

Комплексно-тематическое планирование  

  

137  

  

141  

4.  Дополнительный раздел Программы    

- Краткая презентация Программы  144  



 

4  

  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

   

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 40 «Светлячок» с 

приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития 

воспитанников» города   Невинномысска (далее Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт), утвержденной приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, и 

федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП ДО), утвержденной 

приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022».  

Программа разработана также с учетом нормативных правовых актов, которые 

содержат обязательные требования к условиям организации дошкольного образования:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Федеральный закон от 24.12.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (редакция от 14.07.2022 г.).  

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».   

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован 31.08.2020 г. № 59599).  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2010 г. № 18638) (редакция от 

31.05.2011 г.).  

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 16.01 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 г. № 36204) (редакция от 13.05.2019 г.).  

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдых педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

9. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» (редакция от 07.04.2017 г.).  

10. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (редакция от 23.12.2020 г.).  
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11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников.   

В ДОУ воспитываются дети в возрасте 5 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи II-III уровней).   

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его 

возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.   

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.   

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру.   

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся дошкольного возраста с ТНР, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно- пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательная программа ДОУ.   

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.   

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся.   
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Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как:   

1. Предметная деятельность.   

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).   

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми).   

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:   

 восприятие художественной литературы и фольклора,   

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,   

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.   

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум.   

Программа коррекционно-развивающей работы:   

1. Является неотъемлемой частью Программы в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.   

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала.   

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.   

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности.   

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ.   

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована:   

• на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением ТНР;   

• на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность);   
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• на сложившиеся традиции ДОУ;    

• на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с ТНР, а также возможностям педагогического коллектива и ДОУ в целом.   

При разработке вариативной части Программы ДОУ педагогический коллектив 

детского сада ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и их родителей, выбрав приоритетные направления:  

    

Приоритетные 

направления развития  

Программы  

Социально-

коммуникативное развитие  

 

  

Познавательное развитие  «Юный эколог» Николаева С.Н. (с 3 до 5 лет 

реализуется в режимных моментах и через 

интеграцию с другими образовательными 

областями); с 5 до 7 лет внесены в расписание 

непосредственной образовательной деятельности 

(с 3 до 7 лет))  

1.1 «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина . Парциальная программа. — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г. 

Речевое развитие  

 

  

Художественно-

эстетическое развитие  

Раздел «Лепка. Рисование. Аппликация» 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.   

(реализуется на занятиях в объеме не более 40 % от 

общего объема занятия) (с 3 до 7 лет)  

 

  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.   

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы ДОО. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.   
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1. Целевой раздел.  

  

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка.  

Настоящая Программа предназначена для работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа содержит 

необходимый материал для организации воспитательно-образовательного процесса с 

каждой возрастной группой детей по всем направлениям педагогической работы, 

обеспечивающим разностороннее развитие ребенка дошкольника и подготовку его к 

дальнейшему школьному обучению.   

Цели и задачи программы   

Цель реализации Программы – обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.   

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Задачи реализации Программы:   

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР;  

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия;   

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;   

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми;   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;   
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР;   

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.   

  

Принципы и подходы к формированию 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 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ и детей;   

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

 сотрудничество работников ДОУ 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 Программы:   

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).  

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся 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: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, 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 обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
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осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным 

и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся 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 ДОУ разрабатывает свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.   

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей воспитанников.   

Организация различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, 

двигательной, трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации 

содержания Программы, постепенному формированию целостной картины мира.   

Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции 

форм детской активности в различных направлениях образовательной работы.   

   

а) Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста: 

Возрастные особенности психического развития детей пятого года жизни.   

В этот период жизни совершенствуются движения, активно развиваются двигательные 

способности. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие 

конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников 

они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. Ребенок не только выделяет существенные 

признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные 

связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Расширяется общий 

кругозор детей.  

   В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов.  

Продолжает совершенствоваться речь (связная, монологическая). Возрастающая 

потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Развивается система 

межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети играют 
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небольшими группами от двух до пяти человек. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи.  

Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребёнка. Именно в этот период в 

ребёнке закладываются многие личностные аспекты, формируются основные черты 

характера ребёнка, «Я» — позиция. Этот период называется сензитивным (особенно 

чувствительным) для развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, 

мышления, памяти, воображения.  Возрастные особенности психического развития 

детей шестого года жизни.   

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся 

разнообразными.   

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.   

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу; 2) от художественного образа к 

природному материалу.   

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
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форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.   

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о длине извилистой и прямой дорожек. 

В различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. У детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака.   

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетноролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
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представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни.   

 В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации.   

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем.  Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.   

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.   

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.   

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так 

и по условиям.   

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.   

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 
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детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.   

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.   

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.   

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.   

  

б) Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР.   

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети 

с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 

речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.)   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(речевой статус детей с ОНР: I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.).   

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 
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названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

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

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.     

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого 

развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется 

за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков)   

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

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

выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т՚ -с-с՚ -ц], [р-р ՚ -л-л ՚ -j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.   

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования.  

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
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обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные 

предложения с разными придаточными.   

 Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии и алалии или является их следствием.   

Дизартрия – стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Детский сад, как правило, 

посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими 

периферическими парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой 

занимаются систематически, активно и продолжительно.   

Моторная алалия – наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, 

когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного мозга. У таких 

детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении 

третьего уровня речевого развития, дети имеют выраженный дефицит языковых средств. 

При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются 

назвать многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного 

зрительного представления. И в отношении предметной лексики для таких детей 

характерны разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. Для 

детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У них значительны трудности во фразовой и связной речи, 

аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте идет с большим трудом. В 

произносительном плане такие дети, имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро 

овладевают неречевыми артикуляциями, однако реализовать эти возможности при 

произнесении слов не могут. Автоматизация правильного произношения, а также 

дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние 

сроки.    

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.   

  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 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, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

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.  
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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;  

 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 педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами;  

 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 
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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 обучающихся;  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

 составляет с помощью педагогического работника 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 

педагогических работников: 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).  

  

2 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе   

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.   

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

обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОУ заданным требованиям Стандарта и Программы, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.   

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ 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  
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уровня развития обучающихся с ТНР;   

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями  

обучающихся с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;   

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 обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.   

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОУ 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 обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:   

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;   

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;   

3. карты развития ребенка с ТНР;   

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.   

 ДОУ самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики.   

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:   

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста 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 обучающихся с ТНР;   

4. обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии:   

 c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном 

детстве;   

 c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;   
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 c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;   

5.  представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся 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 Программы дошкольного образования, 

обучающихся с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;   

 внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка.   

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:   

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;   

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОУ   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;   

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ;   создания оснований преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР.   

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР.   

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредства экспертизы условий 

реализации Программы.    

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОУ.   

Система оценки качества дошкольного образования:   

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;   

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;   
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 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;   

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;   

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства;   

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации;   

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   

  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.   

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности.   

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года.   

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

игровой деятельности;   

познавательной деятельности   (как  идет развитие  детских способностей,  

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития.   

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое.   

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также 

содержания ФГОС ДО.    

Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися АОП детьми 

осуществляется в соответствии с методическими пособиями:  
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«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной 

образовательной организации» под редакцией Н.В. Верещаггина.  

 «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 

лет) дошкольной образовательной организации» под редакцией Н.В. Верещагина. 

  Логопедическое обследование проводит учитель-логопед, который использует 

различные методы педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. При обследовании учитель-логопед использует методическое пособие:  

Н. В. Нищевой «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020;  

Н. В. Нищевой «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)», СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020,  учебно-методическое пособие И. 

Смирновой: Диагностика нарушений развития речи. ФГОС; «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.   

  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей.   

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс.   

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью).   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.    

  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению.   

Вариативная часть Программы ДОУ представлена частью, формируемой 

участниками образовательных отношений и составляет 40% от общего объёма 

Программы. Согласно п. 2.9 ФГОС ДО, является обязательной с точки зрения реализации 

его требований, дополняет обязательную часть Программы 60%, позволяет обеспечивать 

вариативность ДО, стимулировать педагогическое творчество и инициативу, 
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учитывать индивидуальные потребности обучающихся, мнение их родителей (законных 

представителей), а также условия, в которых осуществляется педагогический процесс.   

При разработке вариативной части Программы ДОУ педагогический коллектив 

детского сада ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей и их родителей, выбрав приоритетные направления:   

  

Приоритетные 

направления развития  

Программы  

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

  

Познавательное развитие  «Юный эколог» Николаева С.Н. (с 3 до 5 лет реализуется 

в режимных моментах и через интеграцию с другими 

образовательными областями); с 5 до 7 лет внесены в 

расписание непосредственной образовательной 

деятельности (с 3 до 7 лет))  

2.1 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина . Парциальная 

программа. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 г. 

Речевое развитие  

 

  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Раздел «Лепка. Рисование. Аппликация» Программа 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова.   (реализуется на 

занятиях в объеме не более 40 % от общего объема 

занятия) (с 3 до 7 лет)  
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«Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста»  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина   

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.   

Задачи реализации программы:   

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;   

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде;   

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам;   

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;   

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;   

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) 

в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, 

определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения);   

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;   

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;   

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности.   

2.2 Планируемые результаты освоения парциальной программы  

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными 

возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на 

каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы.  

Оценка результатов освоения парциальной программы  
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В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 

результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 

определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 

оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического процесса 

в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников.  

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-

ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные 

реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации 

парциальной программы представлены в табл. 1—3.  

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень 

освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте 

также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. 

Показатели, связанные с эмоционально- чувственной сферой, оцениваются с 

использованием критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, 

эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и 

инициативность ребенка. 

«Юный эколог» Николаева С.Н. (реализуется в режимных моментах и через 

интеграцию с другими образовательными областями) (с 3 до 7 лет)  

Цель программы: привитие основ экологической культуры дошкольникам.   

Задачи:   

формирование осознанно-правильного отношения детей к природе, гуманного 

отношения  

к природе; расширение и дополнение знаний о живой и неживой природе, 

взаимосвязи и  

взаимодействии всех природных объектов экологии; формирование у детей практических 

навыков и умений в разнообразной деятельности в  

природе, правильного поведения и общения; создание «экологического пространства» -

предметно-развивающей среды экологического  

развития детей.  

Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной программы: 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью 

мониторинга, осуществляемого в начале и конце каждого года обучения,  

который направлен на выявление у детей:  

знаний, умений и навыков детей в области экологического воспитания; 

отношения к миру природы;  

 

Художественно-эстетическое воспитание, обучение и развитие детей  2-7  лет, 

Изобразительная деятельность в саду.  Парциальная программа Лыковой И.А 

«Цветные ладошки».   

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи Программы: 
* Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

* Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 

игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 

* Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги 

- Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

* Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем 

виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных 

впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

* Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

 * Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

             Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 

основе учить детей: 

* отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

* сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

* продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые 

и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

* продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 

*   переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
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                                                        2. Содержательный раздел.  

  

2.1. Обязательная часть 2.1.1. 

Пояснительная записка.  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи 

содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах;  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, обучающихся с ТНР. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития, обучающихся с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

  

2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

Социально-коммуникативное развитие  
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В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми;  

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником,  

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  развития 

коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

 развития игровой деятельности.  

  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста   

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

• игра;  

• представления о мире людей и рукотворных материалах; 

• безопасное поведение в быту, социуме, природе; • труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с 

ТНР предполагает следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений, обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  
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 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся.   

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: 

о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.  
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Познавательное развитие  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирования познавательных действий, становления сознания;  

 развития воображения и творческой активности;  

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира;  

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.   

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

• конструирование;  

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; • 

формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 



 

31  

  

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов.  

  

Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных 

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 
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взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся.  

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения, обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи, обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития, обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

  

Художественно-эстетическое развитие  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со 

педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 



 

33  

  

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся.   

 Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах.   

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами.   

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».   

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

ТНР.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 
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обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

  

Физическое развитие.  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры 
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(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

• физическая культура;  

• представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов.  
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, обучающихся 

с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.   

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  
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2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей:  

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка;   

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

- 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).  

  

Методы достижения задач воспитания в ходе реализации Программы: 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).  

  

Методы обучения  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

  

Название метода  Определение метода  

Методы по источнику знаний  

Словесные  Словесные методы подразделяются на следующие 

виды:  

рассказ, объяснение, беседа.   
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Наглядные  Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить 

на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций.   

Практические  Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.    

Методы по характеру образовательной  деятельности детей  

Информационнорецептивный   Предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение);  

Репродуктивный  Предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель);  

Проблемный  Представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации 

опытов, наблюдений;  

Эвристический  Проблемная задача делится на части — 

проблемы, в решении которых принимают участие 

дети(применение представлений в новых 

условиях);  

Исследовательский  Составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач 

воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают 

представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях.  
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В ДОУ имеются следующие средства обучения:  

печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы,  

раздаточный материал и т.д.); электронные образовательные ресурсы (сетевые 

образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

аудиовизуальные (презентации, образовательные мультфильмы, видеофильмы); наглядные 

плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); учебные приборы (компас, барометр, 

колбы и т.д.);  

спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).  

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с  

мячом и другое); предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);   

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое);  

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда);   

       продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и  

конструирования); музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое).  

Для эффективной коррекции речевых нарушений и развития личности ребенка 

используется индивидуальный образовательный маршрут, как способ работы с детьми с 

нарушениями речи, который разрабатывается всеми специалистами ДОУ.  

  

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей 3–7 лет:  

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных  

видов детской деятельности;  образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных процессов;  самостоятельную деятельность детей;  взаимодействие 

с семьями детей по реализации Программы.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или 

несколько вариантов совместной деятельности:  

совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он  

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; совместная деятельность 

ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог —  
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равноправные партнеры; совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; совместная деятельность 

детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 

является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу 

группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; самостоятельная, 

спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это 

могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, 

игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое).  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.   

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами  

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том  

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);   

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;   

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

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

задачами разных образовательных областей;  

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое);  

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия,  
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двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 

отведенного времени педагоги организуют образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление  

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  подвижные 

игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; экспериментирование с объектами неживой 

природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным  

материалом);   

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ;   

общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  проведение спортивных праздников 

(при необходимости). Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую 

половину дня, включает:  

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей);  

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое);   

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и  

другое;   

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов  

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;   

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,  

музыкальные игры и импровизации;  организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 
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классиков и современных художников и другого;  индивидуальную работу по всем видам 

деятельности и образовательным областям; работу  

с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое).  

Во вторую половину дня педагоги организуют культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую,  коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов 

детских инициатив:  

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая  

инициатива);  

 в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);   

в познавательно-исследовательской практике как субъект исследования (познавательная  

инициатива);   

коммуникативной практике — как партнер по взаимодействию и собеседник  

(коммуникативная инициатива);   

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других  

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

  

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 



 

43  

  

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.   

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня.   

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например,:   

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;    

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры импровизации  

и музыкальные игры;   

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;   

логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная  

деятельность в книжном уголке;   

изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная  

деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений.   

  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия:  

уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии 

со своими интересами, задавать познавательные вопросы; организовывать ситуации, 

способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; расширять и усложнять в 

соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые 

ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

1. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОС), используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

2. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

3. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

4. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

5. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  
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Характерные особенности детской инициативы  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  

  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов.  

1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт.  

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах.  

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения.  
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6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

  

Взаимодействие педагогических работников с детьми  

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

 характер взаимодействия с педагогическим работником;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.  

  

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся.  

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР:  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  
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Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс;  

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада.  

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях).  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями).  

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

 организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  
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 повышение уровня родительской компетентности;  гармонизация семейных детско-

родительских отношений.  

  

2.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

Цели:  

 выявление  особых  образовательных  потребностей,  обучающихся 

 с  ТНР,   обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи:  

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

 коррекция  речевых  нарушений  на  основе  координации 

 педагогических,  

психологических и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития, обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законным представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ включает:  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие;  

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с  

ТНР;  

 познавательное развитие,  
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 развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей.  

  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются  

 состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),   

 механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание),   

 структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,   

 наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;  

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

реализована в образовательной организации в группах комбинированной направленности, 

планируется в соответствии  

 с возрастом обучающихся,   

 уровнем их речевого развития,   

 спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.   
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Программа для обучающихся с ТНР регламентирует   

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов;   

 самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

 взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.  

  

Содержание коррекционно-развивающей работы.   

  

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР  

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР:  

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;   

 реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;   

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю);  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности;  
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 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

  

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с ТНР.  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
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мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. Обследование словарного запаса.  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. Обследование 

грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. Обследование 

связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.   

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

 Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. Обследование 

фонетических и фонематических процессов.  

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.   

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 
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согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных.  

 Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте.   

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий.   

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей, обучающихся с ТНР:   

 первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;   

 вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;   

 третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

 четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития, обучающихся с ТНР.  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
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своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве.  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.   

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.   

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
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памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование 

моторнодвигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.  

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

1. развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);  

3. развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов);  

4. развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптикопространственных 

функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
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предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.  

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).  

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением  

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе.  

  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 
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объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - 

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).  

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных 

и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

  

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.   

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;  

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  



 

58  

  

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова).  

  

  

2.1.8. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка.  

Рабочая программа  воспитания (далее Программа воспитания) ДОУ является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.  

Программа воспитания является обязательным компонентом Программы и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.    

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде   

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей:  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и вариативная 

часть.  

Содержание пояснительной записки Программы воспитания соответствует пункту 29.1 

ФОП ДО, стр. 27–32.  

Вариативная часть представлена в Программе воспитания курсивом.  

  

1. Целевой раздел Программы воспитания.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

  

1.1. Цели и задачи воспитания.  

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1. Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения.  

2. Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе.  

3. Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОУ:  
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1. Содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом.  

2. Способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести.  

3. Создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию.  

4. Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

1.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания.  

1. Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2. Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3. Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4. Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

- формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере);   

- «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

- «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем — на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания.  

1. Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование способности к 

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  индивидуально-

ответственному поведению.  

2. Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

3. Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. Социальное направление воспитания.  

1. Цель социального направления воспитания — формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.  
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2. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3. В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

4. Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания.  

1. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания.  

2. Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

3. В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка.  

4. Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. Физическое и 

оздоровительное направление воспитания.  

1. Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

2. Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

3. Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  

Трудовое направление воспитания.  

1. Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

2. Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

3. Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
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Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. Эстетическое направление воспитания.  

1. Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

2. Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3. Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. Цель и задачи Вариативной части  

Вариативная часть учитывает интересы и потребности всех участников 

образовательных отношений и ориентирована:  

- на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него 

эмоциональноположительного отношения к тем местам, где он живет;  

- воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания 

узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, 

природных ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве 

окружающей среды.  

Решает следующие задачи:  

1. Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города Невинномысска.  

2. Познакомить с предприятиями города, воспитывать ценность труда.  

3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями.  

4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям местных поэтов, художников.  

5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. 

Углублять представления детей о народных промыслах края  

6. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу, в которой мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры.  

7. Воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию 

того, что история родного города неразрывно связана с историей России.  

8. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование 

бережного отношения к результатам труда.   

9. Способствовать развитию интереса к промышленности края, его ресурсам и 

значимости ресурсов для экономики страны.  

10. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, 

родителям, младшим.  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».   

  

Целевые ориентиры воспитания.  

1. Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

2. В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.   

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

  

Направление 

воспитания  

 Ценности    Целевые ориентиры  

Патриотическое   Родина, природа  Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому  

Духовнонравственное   Жизнь, милосердие, 

добро  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное   Человек,  семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Познавательное   Познание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру.  

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности.  
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Физическое 

оздоровительное  

и  Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.  

Трудовое   Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

  Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое).  

Эстетическое  Культура и красота  Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, 

театрализованной и другое).  

  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  

Ценности  Целевые ориентиры  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  
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Духовнонравственное  Жизнь, милосердие, 

добро  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора.  

Социальное  Человек,  семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной  

   и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое 

оздоровительное  

и  Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

— занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности.  
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Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха.  

Трудовое   Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений  и  в  самостоятельной 

деятельности.  

Эстетическое  

 

Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве.  

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

  

Планируемые результаты освоения Вариативной части Программы 

воспитания  

Вариативная часть  
Какими  представлениями,  способами деятельности 

овладевает  

«Региональная культура, 

как средство 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного возраста»  

Р.М. Литвинова   

- Ребенок проявляет интерес к малой родине: знает 

название края, города, улиц.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к ДОУ 

и дому микрорайоне, но и на центральных улицах. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. - Ребенок 

проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с познанием малой родины.  
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2. Содержательный раздел Программы воспитания.  

2.1. Уклад образовательной организации.  

Уклад ДОУ — это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.  

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

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОУ.  

Целью деятельности ДОУ является всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

обучающихся и работников ДОУ.   

Миссия заключается в объединении усилий ДОУ и семьи для создания условий, 

раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.   

Стратегия:   

- формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого 

взаимодействия ДОУ с учреждениями социальной сферы;   

- развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно методического 

обеспечения образовательного процесса;   

- создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников 

образовательных отношений;   

- повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов учреждения на 

учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;   

- развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности 

детей;   

- реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОУ;                                        

- формирование информационно-ресурсного фонда ДОУ.  

 Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт:   

- создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;   

- создания системы морального и материального стимулирования качественного 

профессионального труда;   

- создания системы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;   

- развития материально-технической базы учреждения;   

- формирования единого образовательного пространства ДОУ, реализацию механизма 

социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы.   

К ценностям ДОУ относятся:  

- информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений;   

- профессионализм и высокое качество образовательных услуг;   

- единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства;   
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- возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных 

отношений (результатами образовательной деятельности являются успехи обучающихся и 

педагогов ДОУ, многие из которых являются лауреатами и победителями конкурсов и 

соревнований различного уровня;   

- квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;   

- - теплая и дружеская атмосфера.   

Принципы жизни и воспитания в ДОУ.   

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие 

принципы:   

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,  бережного  

 отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;   

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;   

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;   

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;   

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;   

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;   

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования;  

- принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания;   

- принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит 

идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности;   

- принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка;   

- принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.  

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.   
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Образ ДОУ. Ее особенности, символика внешний вид.   

Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ ДОУ, обладающий целенаправленно 

заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определённой направленности на конкретные группы социума.   

Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по которому судят о ДОУ в 

целом. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех – 

и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий 

имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность 

манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников.    

Руководитель ДОУ обладает высоким профессионализмом, компетентностью, 

организаторскими качествами, работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому стилю руководства, 

умеет найти общий язык с молодыми и пожилыми, детьми и родителям, работниками разных 

профессий, людьми разного образования, семейного положения, квалификации.    

С целью реализации дополнительного образования детей, в ДОУ ведется работа по 

программам дополнительного образования физкультурно- спортивной, социально-

педагогической и естественнонаучной направленностей.   

Ведётся активная работа с близлежащей школой (МБОУ СОШ №15), библиотекой 

семейного чтения, Невинномысским историко-краеведческим музеем, учреждениями 

здравоохранения, Дворцом детского творчества.  

ДОУ функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого массива, 

вдали от промышленных предприятий и автотрассы. Интерьер и оборудование ДОО 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13, требованиям пожарной безопасности, а 

также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 

образовательных учреждений, определенным действующим законодательством Российской 

Федерации. В ДОУ проводится работа по укреплению материально-технической базы и 

созданию педагогических условий пребывания детей в ДОУ.   

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены клумбы, 

цветники и огород, растут деревья и кустарники. Для каждой группы на территории ДОУ 

имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с выделенным местом для игр 

и двигательной активности детей.  Здание ДОУ находится в непосредственной доступности от 

автобусной остановки, что является положительным фактором при взаимодействии с 

различными структурами в сфере образования и культуры.    

ДОУ использует символику и атрибуты, отражающие особенности ДОУ и его традиции, 

в оформлении помещений в повседневной жизни и в дни торжеств. При выборе символов и 

атрибутики ДОУ руководствуется их доступностью, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания для обучающихся.   

Символика и атрибутика отражает:   

- название ДОУ;  

- чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и сотрудниками;  

- формирование эстетического вкуса.   
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Эмблема ДОУ представляет собой композицию    

 

«Светлячок» символизирует духовный свет и свет знаний, которые получают 

воспитанники детского сада в его стенах.  Светлячок излучает уникальное сияние. Это 

служит путеводным светом для дошколят и   способствует трудолюбию и упорству, а 

также является символом возрождения души.  

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ.  

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в ДОУ строится на основе 

принципов:   

- добровольность;   

- сотрудничество;   

- уважение интересов друг друга;   

- соблюдение законов и иных нормативных актов.   

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных 

возможностей.   

Взаимодействие ДОУ и социальных партнёров строится на основе принципов:   

- добровольность;    

- равноправие сторон;    

- уважение интересов друг друга;   

- соблюдение законов и иных нормативных актов;    

- учета запросов общественности;    

- сохранения имиджа учреждения в обществе;   

- установление коммуникаций между ДОУ и социумом;   

- обязательность исполнения договоренности;   

- ответственность за нарушение соглашений.   

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.   

  

Структура образовательного года  

Содержание деятельности   Временной период   

Образовательная деятельность   01.09.2023 -31.05.2024   

Педагогическая диагностика (начало года)   01.09.2023-15.09.2023   

Зимние каникулы   01.01.2024-10.01.2024   
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Педагогическая диагностика (конец года)   15.05.2024-31.05.2024   

Летний оздоровительный период   01.06.2024-31.08.2024   

  

Структура образовательного процесса в режиме дня  

Утренний блок  

7.00-9.00  

Дневной блок  

9.00-15.30  

Вечерний блок  

15.30-19.00  

-взаимодействие с семьёй;   

-игровая деятельность;  

 -физкультурно-  

оздоровительная работа;    

-завтрак;    

-совместная  деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов; - 

индивидуальная работа;  

самостоятельная 
деятельность детей по  

интересам;   

различные виды детской  

деятельности;  

утренний круг.    

- игровая деятельность;  

- образовательная  

деятельность;    

-второй завтрак;   

 -прогулка:  

-физкультурно 

оздоровительная работа;  

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов;   

экспериментальная  и  

опытническая деятельность; 

- трудовая деятельность в 

природе;   

индивидуальная работа;    

самостоятельная 

деятельность  детей  по 

интересам.  

взаимодействие с семьей;    

- игровая деятельность;  

физкультурно 

оздоровительная работа;  

- совместная деятельность  

воспитателя с ребенком;    

- индивидуальная 

работа   

- вечерний круг;   

- прогулка;  

- свободная 

самостоятельная 

деятельность  детей  по 

интересам;   

- различные  виды  детской 

деятельности.  

  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ.   

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует 

возрастным особенностям детей.   

В ДОУ регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 

преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости.   

Праздники – одна из общих традиций ДОУ и часть воспитательной работы. Педагоги 

планируют для детей сезонные, общегражданские, профессиональные или международные 

праздники. Так, среди сезонных праздников дети отмечают начало осени, встречи и проводы 

зимы, весны.  

К общегражданским праздникам педагоги планируют тематические занятия, утренники, 

спортивные соревнования. Среди таких праздников: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 1 и 9 

мая.  

В профессиональные и международные праздники социальной направленности воспитатели 

организуют для детей тематические беседы, развлечения. Например, в День земли, День воды, 

День птиц, День смеха, День матери, День пожилого человека.  
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Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить:   

- «Утро радостных встреч».   

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой 

группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее 

приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим.  - «Отмечаем 

день рождения».   

Цель: развивать у детей способность сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и 

подготовительной группах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание.   

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых 

правил вежливости, которые регламентируют особенности взаимоотношений между 

представителями различных слоёв населения и социальных групп в соответствии с их 

общественным статусом.    

Виды этикета в ДОУ:  

 «Речевой этикет»;   

«Этикет общения»;    

«Этикет за столом»;   

«Этикет за внешним видом».  

 Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ.  

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОУ с учетом их пространственной организации.    

РППС не только отражает традиционные российские ценности, но и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком.   

РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает оформление помещений, оборудование, игрушки.   

  

Ценности  Оформление помещения  Наполняемость  

Родина, природа   - Патриотический центр.   

- Центр природы в группе.    

  

- Государственные символы РФ, 

символика группы.   

- Фото первых лиц РФ, края, 

города.    

- Папки-передвижки «День 

России», «День флага».   

- Художественная литература.   

- Изделия народных промыслов.   

- Природный материал.   

- Цветы.   
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  - Наборы  животных, 

 деревьев, растений.   

- Куклы в национальных 

костюмах.   

- Дидактические игры.   

Жизнь, 

милосердие, добро   

- Тематические стенды.   

- Оформление стен 

групповых помещений.   

- Фото выставки.   

- Книги и пособия.   

Человек, 

 семья, 

дружба, 

сотрудничество  

  

- Центр театрализации.  

- Центр уединения.   

- Стенды для родителей.    

- Фотовыставки.   

- Выставки творчества.  

- Коробочка  –  мирилка 

Художественная литература. 

- Книги, пособия. 

- Игровое оборудование. 

-Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

- Материалы для творчества.  - 

Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание    - Центр математики и 

логики.   

- Центр 

экспериментирования.   

- Центр конструирования.   

- Лаборатория для 

познавательно-исследовательской и 

опытно экспериментальной 

деятельности детей.   

- Игрушки и игровое 

оборудование для сюжетно-ролевой 

игры «Школа».   

- Игры – головоломки.   

- Математические игры.   

- Конструктор различных 

размеров и материалов.   

Здоровье, жизнь   - Центр двигательной 

активности.   

- Центр безопасности.   

- Центр уединения.   

- Кабинет учителя -

логопеда.   

- Спортивный зал. - 

Спортивная площадка на 

территории ДОУ.   

- Спортивное оборудование в группах  

и спортивном зале.   

- Дорожки здоровья.   

- Сюжетно-ролевая игра «Больница».   

- Макеты по ПДД.   

- Стенды безопасности.   

- Муляжи фруктов и овощей.   

- Книги, пособия.   
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Труд   - Уголок дежурств. - Центр  

природы в группе.   

- Огород на подоконнике,  

город на территории.   

- Оборудование для труда в 

природе (детские лопаты, грабли).   

- Оборудование  для 

 сюжетноролевых игр.   

- Набор детских инструментов.   

- Куклы по профессиям.   

- Дидактические  игры, 

 пазлы  

«Профессии».   

- Набор костюмов.   

- Книги, пособия.   

 Культура  и  

красота   

- Эстетическое 

оформление групповых 

помещений.   

- Музыкальный зал.   

- Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей.   

 - Центр природы.   

- Центр творчества.   

- Центр театрализации и 

музицирования.   

- Выставки детского 

творчества.   

- Ширмы, костюмерные.   

- Книги, пособия.   

- Картотеки игр, закличек, песен.   

- Сюжетно-ролевая  игра 

 «Салон красоты».   

- Набор  картинок  «Правила 

поведения».   

- Набор  картинок  «Цветущие 

растения».   

-Материалы для творчества.    

  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.    

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.    

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  Социокультурные 

особенности.   

ДОУ функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого массива, 

вдали от промышленных предприятий и автотрассы.  

Ближайшее окружение детского сада МБОУ СОШ №1, библиотека семейного чтения, 

Невинномысский историко-краеведческий музей, городская детская поликлиника, Дворец 

детского творчества.  

С МБОУ СОШ №15 осуществляется работа:  
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- взаимопосещение  школьных  уроков  педагогами  ДОУ,  учителями 

 занятий  в  

подготовительных группах;  

- организация совместных Педагогических советов педагогов ДОУ и учителей начальной 

школы по вопросам адаптации детей к первому классу;  

- экскурсии дошкольников в школу;  

- взаимодействие педагогов ДОУ, школы и родителей дошкольников по педагогическим 

вопросам, преемственности программ обучения.  

Региональные особенности.   

ДОУ располагается на территории города Невинномысска - огромного мегаполиса, что 

служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.   

Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью 

погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в течение дня и выполнение 

комплексно-тематического планирования, ряда иных мероприятий.   

Принципы работы, по реализации задач по региональному компоненту:   

- принцип региональности (ориентация на учёт особенностей региона во всём 

воспитательном процессе);   

- принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или иных явлений, 

процессов);   

- принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания в единое целое, развитие новой целостности);   

- принцип природосообразности, учёта природного развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, сохранения и укрепления их физического и психического 

здоровья;   

- принцип вариативности воспитательных стратегий в воспитательном пространстве 

Ставропольской культуры.   

Конфессиональные особенности.  

Основной контингент обучающихся ДОУ - россияне, родной язык которых - русский. В то 

же время в ДОУ есть дети из семей других национальностей: абазины, украинцы, башкиры, 

армяне, даргинцы, карачаевцы, осетины и т.д.   

Ставропольский край – многонациональный край. В рамках образовательной программы 

предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями и обычаями народов  

Ставропольского края.    

Социальное партнерство.  

В ДОУ осуществляется двухуровневое социальное партнерство:  

- внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация ДОУ, 

родительская общественность).   

- внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры, 

ЦРО, СКИПКРО и т.п.).   

  

2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 
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происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность.   

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать:  

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;   

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:   

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;   

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;   

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.   

  

2.3. Общности образовательной организации  

  

Общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности 

разделяют ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).   

Виды общности  Характеристики  

Профессиональная      Это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО.   

   Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы.   

   Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.   
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Профессионально- 

родительская    

   Включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

   Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ.    Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.   

Детско-взрослая      Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.   

   Детско-взрослое сообщество является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными.   

   Сообщество строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.    

Детская      Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели.   

   Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других.  

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада  

Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.   

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;   

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;   

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;   

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   
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- уважительное отношение к личности воспитанника;   

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;   

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;   

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;   

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.   

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей  

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного 

возраста, способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию 

инициативности детей, проявлению их творческого потенциала и овладению нормами 

взаимоотношений.   

Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:   

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как 

самостоятельность,  толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также 

ответственность;   

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе 

знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму.   

         В ДОУ осуществляется разновозрастное взаимодействие дошкольников в различных 

формах организации детской деятельности:    

- работа на огороде;   

- праздники, досуги, спектакли;   

- акции;   

- «клубные часы».  

  

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях  

  

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  
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Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

Задачи воспитания в образовательных областях соответствует п. 29.3.4 ФОП ДО, стр.67-74.  

 

Формы совместной деятельности в ДОУ  

Работа с родителями (законными представителями)  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) 

традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями (законными представителями) 

является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей (законных представителей0 в работе ДОУ, 

в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей (законных представителей) в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.   

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ.   

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и правил, принятых в российском обществе.   

Задачи:   

- повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста;   

- оказать педагогической поддержку родителям (законным представителям) в 

воспитании ребенка;   

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.   

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы работы.   

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План работы с 

родителями (законными представителями) и вносится в рабочую программу воспитателя.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ:   

- функционирует Совет родителей (законных представителей);   

- родители помогают и участвуют в организации и проведении мероприятий (акции, 

выставки, конкурсы, досуги);   

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы, семинары и пр.);   

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) (проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);   

- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей  

(тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверей и др.);   
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- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые игры, 

семинары, родительские клубы, мастер-классы);   

- используются различные средства информации (проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, действует сайт ДОУ, странички в социальных сетях).   

Работа с родителями (законными представителями) в группах детей раннего возраста имеет 

свои особенности и специфику. Первые дни посещения ребенком ДОУ особенно 

ответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей 

(законных представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОУ и 

семьи.   

Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 

условии, что ДОУ знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка.   

События ДОУ  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

Сущность воспитательного события заключается в том, что организуются специальные 

условия для создания «продукта совместной деятельности», в ходе которого дети, совместно 

со взрослыми проживают значимое событие, получают опыт, знания, проявляют инициативу, 

самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других.    

Подготовка, организация и проведение воспитательного события проходит с учетом 

принципов:   

- творческий подход к организации события;   

- активность и самодеятельность детей;   

- поддержка инициативы детей;   

- формирование опыта самостоятельного решения проблемы;   

- избегание оценочных суждений;   

- коллективизм и социальная солидарность.   

Педагоги ДОУ реализуют следующие  типы  и формы воспитательных событий:   

 типы:   

- запланированное;    

- календарное;  

- образовательное событие как традиция; -спонтанно-случающееся.  

-  формы:   

- проект;   

- акция;  

- мастерская;   

- игра;   

- конкурс;   

- праздник;    
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- досуг;   

- экскурсия;    

- традиция;    

- спонтанно возникшая ситуация.   

Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является педагогическое 

сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными партнерами, как субъектами 

событийной общности. Определяются общие цели, которые, в свою очередь, обеспечивают 

совместную деятельность в рамках событийного воспитательного пространства.   

Для  организации  традиционных  событий  используется сюжетно-

тематическое планирования образовательного процесса с учетом календарно-тематического 

плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей), а также необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.   

 В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип сезонности, 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы зимы и т. п., 

общественно-политические праздники.    

Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей российского 

общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, 

календаря образовательных событий, календаря профессиональных праздников. В 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников, каждый педагог создает 

тематический творческий проект в своей группе и реализует его в течение года.   

  

2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:   

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   

- культурные  практики   (активная,  самостоятельная  апробация  каждым 

 ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).   

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ 

можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОУ или запланированные):  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;   
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- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;   

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;   

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;   

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);   

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд).  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ.  

  

2.6. Организация РППС  

  

Реализация воспитательного РППС может предусматривать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в ДОУ или запланированные):  

- знаки и символы государства, региона, города;   

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;   

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;   

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей;   

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;   

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;   

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;   

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.  
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РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает:   

- оформление помещений;    

- оборудование;   

- игрушки.   

Вся среда ДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной.    

Окружающая ребенка РППС, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком ДОУ. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС как:   

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;   

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;   

- озеленение территории ДОУ, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха;   

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях ДОУ, его традициях, 

правилах.   

Поэтому территория ДОУ благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 

прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями.   

На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности 

детей, площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения. Все оборудование 

покрашено и закреплено.   

В группах созданы различные центры активности:   

- центр двигательной активности;    

- центр безопасности;   

- центр игры;   

- центр конструирования;   

- центр логики и математики;   

- центр экспериментирования;  

- центр познания и коммуникации;    

- книжный уголок;   

- центр театрализации и музицирования;    

- центр патриотического воспитания и краеведения  

- центр коррекции;   

- - центр творчества;  

- - центр уединения.  

При выборе материалов и игрушек для РППС ориентируется на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.   
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При создании РППС для детей с ОВЗ ДОУ учитывает особенности их психофизического 

развития. Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов)  

  

2.7. Социальное партнерство  

  

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами ДОУ.   

Устанавливая социальное партнерство ДОУ с другими заинтересованными лицами, 

создаются условия:   

-для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы);   

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного 

пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  - воспитания 

уважения к труду взрослых.   

Взаимодействие ДОУ с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность;  равноправие сторон;   уважение интересов друг 

друга;  соблюдение законов и иных нормативных актов.   

Планы взаимодействия ДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.   

Сотрудничество коллектива ДОУ с коллективами других ДОУ помогает повысить качество 

образования за счет объединения материальных и технических ресурсов.    

  

Социальный партнер  Результаты сотрудничества  

Управление  образования 

администрации города   

Невинномысска   

(ЦРО г. Невинномысска)  

- нормативно-правовое обеспечение;  

- комплектование групп и содействие в развитии ДОУ;  

- профессиональные конкурсы;   

- консультирование;  

- управленческий аудит;   

- контрольно – инспекционная деятельность.   

МБОУ СОШ №15 

 г. Невинномысска  

- взаимодействие педагогов ДОУ, школы и родителей 

(законных представителей) дошкольников по 

педагогическим вопросам, преемственности программ 

обучения;  

- взаимопосещение школьных уроков педагогами  

ДОУ, учителями начальной школы в подготовительных 

группах;  

- экскурсии дошкольников в школу  

МБУ «Центральная 

городская библиотека» г. 

Невинномысска (Библиотека 

семейного чтения)   

- посещение библиотеки детьми с воспитателями, 

родителями (законными представителями),  

- организация литературной гостиной: знакомство с 

детской художественной литературой, выставки, мастер-

классы  
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МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» (Станция юных 

натуралистов)  

- участие в конкурсах рисунков, поделок,  

- дистанционные выставки итоговых работ  

ГБУК Ставропольского края 

«Невинномысский 

историкокраеведческий 

музей»  

- обогащение познавательной сферы детей;  

- воспитание патриотических чувств дошкольников;  

обогащение социально-эмоциональной сферы детей.  

Пожарно-спасательная часть 

№ 21 города Невинномысска  

- формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, на природе  

Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки работников  

- курсы повышения квалификации, семинары, 

конференции   

- конкурсное движение  

образования (СКИРО ПК и 

ПРО)  

 

МБУ «Центр развития 

образования»   

г. Невинномысска  

-  методическое  сопровождение  организации  

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ  

  

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в ДОУ, способствует 

разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе детского сада только с 

семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об учреждении, 

повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку детей к более 

легкой адаптации в новой социальной среде.   

  

3. Организационный раздел Программы воспитания.  

3.1. Кадровое обеспечение  

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом ДОУ, в состав которого 

входят: административные работники - 1 человек; педагогические работники – 23 человека; 

учебно-вспомогательный персонал –9 человек.   

Администрация ДОУ направляет свою работу на организацию работы 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров программы воспитания.  

Педагогический коллектив строит свою работу с учетом индивидуальных и 

групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

  

Наименование 

должности  

Функционал,  связанный  с  организацией  и 

 реализацией воспитательного процесса  



 

86  

  

Заведующий  - обеспечение кадровых, психолого – педагогических, 

материально – технических условия для осуществление воспитательной 

работы в ДОУ; - осуществление контроля за организацией и реализацией 

процесса воспитания в ДОУ;  

- взаимодействие с семьями воспитанников и социальными 

партнерами по вопросам воспитания.  

Старший 

воспитатель  

- осуществление  методического  руководства 

 организацией  и реализацией воспитательного процесса в 

ДОУ;  

- обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ по вопросам воспитания;  

- осуществление контроля за организацией и реализацией процесса 

воспитания в ДОУ;  

- взаимодействие с семьями воспитанников и социальными 

партнерами по вопросам воспитания.  

Воспитатель  - организация непосредственной работы с детьми по реализации 

Программы воспитания на занятиях, в режимных моментах, в работе с 

родителями и самостоятельной деятельности детей;  

- осуществляет консультации, предоставляет наглядную 

информацию для родителей по гражданско-патриотическому, 

трудовому, нравственному, семейному воспитанию; обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, физической  

культурой;  

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию,  

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ,  

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности.  

Учитель-логопед  - проводит консультационную работу с родителями;  

- педагогами по реализации Программы воспитания для детей с 

ОВЗ; - организует работу по разным направлениям воспитания во 

время занятия с детьми.  
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Музыкальный 

руководитель  

- средствами музыкальных НОД, развлечений, праздников 

развивает у детей эстетическое восприятие действительности; развивает 

творческие навыки;  

- реализует региональный компонент;  

- знакомит с основами фольклора, музыки народов 

Ставропольского края;  

- воспитывает патриотические чувства посредством организации 

праздников, утренников;  

- привлекает родителей к организации развлечений.  

Помощник 

воспитателя  

- создание положительного эмоционального климата в группе; оказание 

помощи педагогам в реализации Программы воспитания  

  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:   

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации);  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

- организационно-методическое сопровождение (Педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество).   

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации  

  

3.2.Нормативно-методическое обеспечение  

  

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет 

собой Перечень локальных правовых документов ДОУ:   

- Устав МБДОУ №40 г. Невинномысска;     

- Программа развития МБДОУ №40 г. Невинномысска;  

- Годовой план работы МБДОУ №40 г. Невинномысска;   

- Календарный учебный график;   

- Должностные  инструкции   педагогов,   отвечающих за 

воспитательной деятельности в ДОУ;   

- Планы взаимодействия с социальными партнерами.   

организацию  

Сетевая форма организации образовательного процесса строится на основании  

договоров о сетевом взаимодействии.   

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ №40 г. Невинномысска в разделе 

«Документы».  

Для реализации Программы воспитания ДОУ используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институт воспитания.рф. (ссылка https://институтвоспитания.рф/)   

  

https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
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3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

       По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.   

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. Создаются особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории.   

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.   

В ДОУ организована работа по коррекции нарушений с детьми с ОВЗ, функционируют 4 

комбинированных групп с детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, осваивающих Программу воспитания в комбинированных группах, 

учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей.  

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ПРРС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.   

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.   

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.   

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:   

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
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образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;   

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения;   

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;   

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;   

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

  

2.3 2.2. Вариативная часть  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

ДОУ функционирует в типовом 2-х этажном здании. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий и автотрассы. Интерьер и оборудование 

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 3049-13, требованиям пожарной 

безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных образовательных учреждений, определенным действующим законодательством 

Российской Федерации. В ДОУ проводится работа по укреплению материально-технической 

базы и созданию медико-психологических условий пребывания детей в ДОУ.   

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, оформлены клумбы, 

цветники и огород, растут деревья и кустарники. Для каждой группы на территории ДОУ 

имеются индивидуальные участки с прогулочными верандами, с выделенным местом для игр 

и двигательной активности детей.  На территории и в помещениях ДОУ реализуются 

образовательно-воспитательные, физкультурно-оздоровительные, трудовые, 

коммунальнохозяйственные, бытовые и рекреационные процессы жизнедеятельности 

участников образовательных отношений. Поэтому данное пространство должно 

удовлетворять трем главным социально- психологическим требованиям:  

- обеспечивать условия для развития индивида;   

- обеспечивать его социальные контакты;   

- создавать условия для здоровьесбережения, уединения, отдыха.   

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ.   

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.   
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Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 

русском.   

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально- культурные, 

демографические, климатические и др.)  

Город Невинномысск расположен в Предкавказье, на Ставропольской возвышенности по 

берегам реки Кубань при впадении в неё реки Большой Зеленчук.   

Через город проходят Северо-Кавказская железная дорога, а также федеральная 

автотрасса «Кавказ». А также город находится в часовой доступности двух 

международных аэропортов.   

Этнический состав воспитанников ДОУ: основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы. Национально-культурный 

компонент обеспечивает:  

- возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, 

о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;  

- способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире 

людей и предметов;  

- становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, 

самоанализу и освоению культурных образцов;  

- приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей образованности;  

- компетентностный подход, направленный на формирование у ребенка новых 

универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно 

интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) 

и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 

культурного и экологически грамотного поведения и др.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

края. Основными чертами климата являются: относительно тёплая зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:   

- холодный период - образовательный (учебный год): сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах образовательной деятельности с детьми;  

- летний период - оздоровительный: июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно - досуговая деятельность, в группах 
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старшего дошкольного возраста проводятся круглогодично 1 физкультурное занятие на 

улице.  

В ДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

  

2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ  

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, 

возможностям педагогического коллектива; -сложившиеся традиции в организации.   

На основании исследований запросов участников образовательного процесса (с учетом 

результатов мониторинга обследования воспитанников и анкетирования членов их семей, а 

также педагогов и микросоциума) осуществлен подбор нескольких образовательных 

программ различной направленности из числа парциальных и программ, отвечающих 

требованиям всех участников образовательных отношений.   

  

  

3. Организационный раздел Программы.  

3.1. Обязательная часть  

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка 

с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.   

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться:   

 на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.   
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3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 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 речеязыкового 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.  

  

3.1.2. Особенности организации РППС   

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности.   

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.   

РППС организована в соответствии с требованиями СанПиНа, требованием ФГОС ДО к 

построению развивающей среды и задачами Программы.   

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, 

так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению.  

При проектировании РППС ДОУ учитывается:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природноклиматические условия;  
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- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования;  

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности).  

С учетом возможности реализации Программы в различных организационных моделях и 

формах РППС соответствует:  

-требованиям ФГОС ДО;  

- Программе ДОУ;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ;  

-возрастным особенностям детей;  

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ;  

    - требованиям безопасности и надежности.  

РППС обеспечивает возможность реализации различных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой; коммуникативной; познавательно-исследовательской; 

двигательной; продуктивной и т.д. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО ПРРС является содержательно-насыщенной, 

трансформированной, полифункциональной, доступной, безопасной.  

1. Содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;   

2. Трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей  

детей;   

3. Полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;   

4. Доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ОВЗ) 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;   

5. Безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.   

ПРРС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.   
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В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

группах, музыкальном зале, кабинете учителя-логопеда имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе. 

    

  

3.1.3. Описание материально-технического обеспечения Программы  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

- возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

- выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в санитарных правилах 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32, СанПиН 1.2.3685-21(перечень 

соответствует содержанию ФОП ДО п. 32.1., стр. 193-194)  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психологического развития.  

ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией.  

  

Оснащение и оборудование для воспитательной и образовательной 

деятельности  

  

Вид помещения, 

функциональное  использование  

Оснащение  

Методический кабинет  

- осуществление методической 

помощи педагогам;  

- библиотека педагогической и методической 

литературы;  

- пособия для занятий;  

 

-организация консультаций, 
семинаров, круглых столов,  

педагогических советов;  

-разъяснительная работа с 

родителями по вопросам  

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста.  

-материалы консультаций, семинаров, 

семинаровпрактикумов;  

-демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми;  

-иллюстративный материал;  

  -наглядный материал народных промыслов;  

-игрушки, муляжи;  

-компьютер  
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Музыкальный зал  

- проведение музыкальной и 

театрализованной деятельности, 

праздников, досугов, развлечений, 

методических объединений.  

  

- фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты;  

- атрибуты для инсценировок, ширма, маски;  

-материал  к  тематическому  оформлению 

праздников;  

-учебно-методическая литература, фонотека;  

-ноутбук, проектор, проекционный экран;  

- детские и взрослые костюмы;  

- детские и взрослые стулья  

Физкультурный зал  

- проведение утреней 

гимнастики, занятий физической 

культурой, спортивных секций, 

развлечений, спортивных  

праздников;  

- осуществление 

индивидуальной и подгрупповой 

физкультурно-оздоровительной 

работы  с 

 воспитанниками, 

педагогами, родителями.   

Стандартное и нестандартное  

 оборудование  и  спортивный  инвентарь,  

необходимые  для  ведения 

 физкультурно-оздоровительной работы:  

- скамейки гимнастические, бревна 

гимнастические, канат для лазания х/б, маты 

гимнастические;  

-стенки гимнастические шведские, стойки для 

прыжков со шнуром, дуга для подрезания, обручи, 

мячи, мешки с песком, скакалки.   

Кабинет учителя – логопеда  

- коррекционно-

логопедические мероприятия;  

- индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми;  

- коррекция 

звукопроизношения;  

-консультативно-

просветительская  работа  с 

родителями  (законными 

представителями) и сотрудниками  

ДОУ  

- развивающие  пособия,  инструменты 

 для постановки звуков;   

- магнитная доска, настенное зеркало;  

- дидактические игры по формированию 

звукового произношения и словаря;  

-методическая литература; -детские 

столы и стулья  

 Кабинет  изобразительной  

деятельности  

- подгрупповая, 

индивидуальная и фронтальная 

работа по развитию 

художественно-творческих 

способностей детей;  

- выставки работ с 

использованием различных 

техник;  

-оказание консультативной, 

методической помощи по 

- разнообразный изобразительный материал по 

видам изобразительной деятельности, плакаты;  

-методическая литература;  

-наглядно-дидактические пособия;  

-альбомы с видами искусства;  

-дидактические игры;  

- детские столы, стулья  
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развитию художественно-

творческих способностей детей.  

Групповые помещения 
Организация и проведение 
образовательного процесса с  

учетом возрастных возможностей 

детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Воспитательно-

образовательная деятельность:  - 

совместная деятельность детей и 

взрослых в форме занятий;  - 

совместная деятельность детей и 

взрослых в режимных моментах;  - 

самостоятельная деятельность 

детей в развивающей предметно 

пространственной среде.  

  

согласно программным задачам программы ДОУ:                     

- детская игровая мебель, игрушки и оборудование, 

магнитные доски, развивающие игры и пособия;  

- каждая групповая ячейка включает в себя: 

игровую и спальную комнату, раздевалку, буфетную 

и туалетную комнаты;  

- предметно-развивающая среда в групповых 

помещениях, обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы ДОУ, включает 

совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  

- социально-коммуникативному,  

- познавательному,  

- речевому  

- художественно-эстетическому,  

- физическому развитию, а также совместную 

деятельность взрослого и ребенка, и свободную 

самостоятельную  

деятельность самих детей;  

- в каждой группе имеются центры развития  

детей.  

  

Оснащение оборудованием ДОУ для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности соответствует содержанию ФОП ДО п.32.4. стр. 194.  

РППС создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.   

    

1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы ДОУ.  

  

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для разных возрастных групп, а также перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений соответствует 

пунктам организационного раздела п.33.1-33.4 ФОП ДО  

Перечень художественной литературы для разных возрастных групп п. 33.1 ФОП ДО  

Перечень музыкальных произведений п.33.2 ФОП ДО   

Перечень произведений изобразительного искусства п.33.3 ФОП ДО  

Перечень анимационных произведений п.33.4. ФОП ДО  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=216
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=216
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3.1.5. Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ.  

ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОУ.  

  

3.1.6. Режим и распорядок дня  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня установлен с учётом требований СанПиН 12.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью.  
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и сп 2.4.3648-20.  

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 12.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 ос и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), 

составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).  

  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня  

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все возрасты  8.00  

Окончание занятий, не позднее  все возрасты  17.00  

Продолжительность  занятия 

 для детей дошкольного возраста, не 

более  

от 5 до 6 лет  

от 6 до 7 лет  

25 минут  

30 минут  

Продолжительность  дневной 

суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, не более  

от 5 до 6 лет  

  

  

  

  

от 6 до 7 лет  

50 минут или 75 

минут  при 

организации  I 

занятия  после 

дневного сна  

90 минут  

 Продолжительность  перерывов  

между занятиями, не менее  

все возрасты  10 минут  

Перерыв во время занятий для  

гимнастики, не менее  

все возрасты  2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность дневного сна, не менее  4-7 лет  2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не менее  для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее  

  все возрасты  1 час в день  
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Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее  

  до 7 лет  10 минут  

  

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения  

  

Вид организации  Продолжительность, либо 

время нахождения ребенка 

в организации  

Количество обязательных 

приемов пищи  

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру  

12 часов  завтрак, второй завтрак,  

обед, полдник и ужин  
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                                        Режим дня на холодный период года  

Режимные моменты  Возрастные группы   

Старшая  

группа  

с 5 до 6 лет  

Подготовительная к   

школе группа  

с 6 до 7 лет  

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  

07.00 – 08.00  07.00 – 08.00  

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10  08.00 – 08.10  

Речевая гимнастика  08.10 – 08.20  08.10 – 08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.40  08.20 – 08.40  

Игры, самостоятельная деятельность  08.40 – 09.00  08.40 – 09.00  

Занятия   09.00 – 10.00  09.00 –10.50  

Подготовка к прогулке, прогулка.   

Самостоятельная деятельность детей на 

прогулке.           

10.00 – 12.00  10.50-12.00  

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность.           

12.00 – 12.15  12.00 – 12.15  

Подготовка к обеду, обед.                                  12.15 – 12.40  12.15 – 12.40  

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон.                                        

12.40 – 15.10  12.40 – 15.10  

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры.   

15.10 – 15.20  15.10 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник.                15.20 – 15.30  15.20 – 15.30  

Занятия  15.30 – 15.55    

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность.  

15.55 – 16.40  15.30 – 16.40  

Вечерний круг  16.30 – 16.40  16.30 – 16.40  

Подготовка к ужину, ужин.  16.40 – 17.00  16.40 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка.   17.00 – 18.30  17.00 – 18.50  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

домой.  

18.40 – 19.00  18.50 – 19.00  

  

Режим дня на теплый период года  

Режимные моменты  Возрастные группы   

Старшая  группа  

с 5 до 6 лет  

Подготовительная к   

школе группа  

с 6 до 7 лет  

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  

07.00 – 08.00  07.00 – 08.00  

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10  08.00 – 08.10  

Речевая гимнастика  08.10 – 08.20  08.10 – 08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.40  08.20 – 08.40  
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Игры, самостоятельная деятельность  08.40 – 09.00  08.40 – 09.00  

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей на прогулке.  

09.00 – 12.00  

  

09.00 – 12.00  

  

Возращение  с  прогулки, 

 водные процедуры,  игры, 

 самостоятельная деятельность.  

12.00 – 12.15  12.00 – 12.15  

Подготовка к обеду, обед.                                  12.15 – 12.40  12.15 – 12.40  

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон.                                        

12.40 – 15.10  12.40 – 15.10  

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры.   

15.10 – 15.20  15.10 – 15.20  

Подготовка к полднику, полдник.                15.20 – 15.30  15.20 – 15.30  

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность.  

15.30 – 16.40  15.30 – 16.40  

Вечерний круг  16.30 – 16.40  16.30 – 16.40  

Подготовка к ужину, ужин.  16.40 – 17.00  16.40 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка.   17.00 – 18.30  17.00 – 18.50  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

домой.  

18.40 – 19.00  18.50 – 19.00  

  

В летнее время распорядок дня рассчитан на то, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, чтобы летом они могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться.  

  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

должны соблюдаться следующие требования:  

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья;   

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения;   

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей.   

ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в зале.  
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Режим двигательной активности  

Формы работы   Виды занятий   Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей   

Старшая группа   

  

Подготовительная 

группа   

  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении  2 раза  в 

неделю  

20–25  

2 раза  в 

неделю  

25-30  

 б) на улице   1 раз  в 

неделю  

20–25   

1 раз  в 

неделю  

25-30   

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня   

а)  утренняя  

гимнастика    

Ежедневно 8–10   Ежедневно 10–12   

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на  

прогулке   

Ежедневно   

2 раза   (утром и 

вечером)  25–30   

Ежедневно   

2 раза   (утром и 

вечером)  30–40   

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после сна  

Ежедневно  15-

20  

Ежедневно  15-

20  

в) физкультминутки  

(в  середине 

статического занятия)   

1–3   ежедневно в  

содержании занятий   

1–3   ежедневно в  

содержании занятий   

г)  динамические  

паузы   

Ежедневно между  

занятиями 10  

Ежедневно между  

занятиями 10   

Активный отдых   а)  физкультурный  

досуг   

1 раз  в 

месяц  

25–30   

1 раз  в 

месяц  

40   

б)  физкультурный  

праздник   

2 раза в год до 60 мин.   2 раза в год до 60 мин.  

в) день здоровья   1 раз в квартал   1 раз в квартал   

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность   

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования   

  

Ежедневно   

  

Ежедневно   
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б)самостоятельная 

физическая  

активность  в  

помещении  

  

Ежедневно   

  

Ежедневно   

в) 

 самостоятельн

ые подвижные  и 

спортивные игры на 

прогулке  

Ежедневно   Ежедневно   

  

  

  

3.1.7. Календарный план воспитательной работы  

  

Федеральный календарный план воспитательной работы.  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ  

 (п. 36.4. раздел IV ФОП ДО)  

Дата  Основные  государственные и народные праздники, памятные 

даты  

 Январь  

27 января  День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) День 

памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

 Февраль  

2 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  

8 февраля  День российской науки  

15 

февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

21 

февраля  

Международный день родного языка  

23 

февраля  

День защитника Отечества  

 Март  

8 марта  Международный женский день   

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно)  
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27 марта  Всемирный день театра  

 Апрель  

12 апреля  День космонавтики  

 Май  

1 мая  Праздник Весны и Труда   

9 мая  День Победы   

19 мая  День детских общественных организаций России   

24 мая  День славянской письменности и культуры   

 Июнь  

1 июня  День защиты детей   

6 июня  День русского языка   

12 июня  День России   

22 июня  День памяти и скорби   

 Июль  

8 июля  День семьи, любви и верности   

Август   

12 августа  День физкультурника   

22 августа  День Государственного флага Российской Федерации   

27 августа  День российского кино   

Сентябрь  

1  

сентября  

День знаний   

3  

сентября  

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом   

8  

сентября  

Международный день распространения грамотности   

27 

сентября  

День воспитателя и всех дошкольных работников   

Октябрь  

1 октября  Международный день пожилых людей; Международный день музыки  

4 октября  День защиты животных   

5 октября  День учителя   

Третье 

воскресенье 

октября  

День отца в России   

Ноябрь  

4 ноября  День народного единства   
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8 ноября  День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России   

Последнее 

воскресенье 

ноября  

День матери в России   

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации   

Декабрь  

3 декабря  День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно)   

5 декабря  День добровольца (волонтера) в России   

8 декабря  Международный день художника   

9 декабря  День Героев Отечества   

12 

декабря  

День Конституции Российской Федерации   

31 

декабря  

Новый год   

  

  

  

  

2.4 3.2. Вариативная часть  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

(перечень)  Методические пособия  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МозаикаСинтез, 

2014 г.  

Комплексные занятия младшая группа (от 5 до 6 лет) по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издательство 

Учитель, 2016 г.  

Комплексные занятия младшая группа (от 6 до 7 лет) по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – В.: Издательство 

Учитель, 2016 г.  

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 1, М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г.  

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 2, М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г.  

Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса. Часть 3, М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2017г.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
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Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления работаем по сказкам. Для занятий с детьми 

3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Пособие для 

воспитателей и учителей начальных классов. Для работы с детьми 5-7 лет - М.: 

МозаикаСинтез, 2010 г.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2010 

г.  

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Методика работы 

с родителями - М.: Мозаика-Синтез, 2008 г.  

  

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной области  

2.5 «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой деятельности  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 5-6 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 6-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром. Экология  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей группе 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г.  
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Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г.  

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог.  Календарь сезонных наблюдений 5-

9 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. Ознакомление 

дошкольников с миром природы - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. Ознакомление 

дошкольников с миром природы - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников – М.: 

Творческий Центр СФЕРА, 2010 г.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов 

для детей 6-7 лет – ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 г.  

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Тематические недели в детском 

саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г.  

Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. Тематические недели в 

детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г.  

Скоролупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы. Тематические недели в детском 

саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г.  

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду – М.: 

СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г.  

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду – М.: 

СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г.  

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст – Санкт-Петербург «Детсво-Пресс», 2014 г.  

 Попова  О.В.  Рабочая  тетрадь  по  опытно-экспериментальной  деятельности.  

Подготовительная к школе группа - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2014 г.  

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования - Санкт-Петербург 

«ДетствоПресс», 2014 г.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов 

для детей 5-6 лет - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2014 г.  

Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома 

– М.: Мозаика Синтез, 2009 г.  

Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома – М.: 

Мозаика Синтез, 2010 г.  

Серия «Уроки для самых маленьких» инструменты – Ростов- на-Дону «Издательский дом 

«Проф-Пресс», 2012 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Инструменты – ООО «Рыжий кот», 2012 г.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательноисследовательской 

деятельности детей. Младшая группа. Зима. – В.: «Учитель», 2014 г.  

ФЭМП  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2015, 2016, 2018 гг.  
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2018 гг.  

Математика для малышей. Рабочая тетрадь, 5+ - М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2010 гг.  

Ульева Е.А. Сценарий занятий с дошкольниками. Математика, логика, письмо – М.: 

«ВАКО», 2016 г.  

Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Методическое пособие. Под 

редакцией И.В. Петровой – М.: Творческий Центр СФЕРА, 2012 г.  

  

Трудовой воспитание  

Куцакгова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

  

Безопасность  

Организация освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2-7 лет – В.: 

Учитель, 2014 г.  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А Дне недели в лагере здоровья. Рабочая 

тетрадь. Правильное питание – М.: 2016 г.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г.  

Рабочая программа дополнительного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Школа юного пешехода» М.: 2012 г.  

Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения. Тематические недели в 

детском саду – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2015 г.  

Правила дорожного движения. Для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии - В.: издательство Учитель, 2012 г.  

Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

жизнедеятельности. На воде и на природе – 2012 г.  

Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

жизнедеятельности. Во дворе и на улице – 2012 г.  

Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

жизнедеятельности. Дома – 2012 г.  

Правила дорожного движения. Наглядно-дидактическое пособие – М.: 2015 г.  

Наглядно-дидактическое пособие. Правила маленького пешехода – ООО «Рыжий кот»,  

2013 г.  

Наглядно-дидактическое пособие. Безопасность дома и на улице – Ростов-на-Дону,  

«Издательский сад «Проф-Пресс», 2014 г.  

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области «Речевое развитие»  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2014, 

2018 гг.  
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014, 2016, 2018 гг.  

Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 5+ - М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г.  

Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 5+ - М.: 

МозаикаСинтез, 2009 г.  

Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 5+ - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

г.  

Развитие речи у малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 6+ - М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г.  

Уроки грамоты для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 6+ - М.: 

МозаикаСинтез, 2009 г.  

Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. Младшая группа 6+ - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

г.  

Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду. Для занятий 

с детьми 4-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Распорядок дня - М.: 

МозаикаСинтез, 2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Профессии - М.: 

МозаикаСинтез, 2012 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Кем быть? - М.: 

МозаикаСинтез, 2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Времена года - М.: 

МозаикаСинтез, 2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Родная природа - М.: 

МозаикаСинтез, 2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Зима - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Весна - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Лето - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Осень  - 

Нагляднодидактическое пособие  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война 

в произведениях художников - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. Ушакова О.С. Развитие речи 

детей 5-7 лет, М.: ТЦ СФЕРА, 2017 г.  

  

Чтение художественной литературы  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 5-6 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2017, 2018 

гг.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 6-7 лет -  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

  

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной области  



 

110  

  

2.6 «Художественно - эстетическое развитие»  

Народное искусство детям 3-7 лет. Под редакцией Т.С. Комаровой, М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

Рисование, аппликация, лепка  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Старшая группа — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельности в детском саду. Подготовительная группа 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

олдина Д.Н. Рисование. Конспекты занятий с детьми 5-6- лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015.  

Колдина Д.Н. Рисование. Конспекты занятий с детьми 6-7- лет. - М.: Мозаика- Синтез, 

2015.  

Лыкова И.А. Развитие ребенка в изобразительной деятельности. Обзор программ в 

дошкольном образовании. Творческий Центр СФЕРА М., 2011.  

Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста. - М. 2009.  

«Сказочная гжель» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Золотая хохлома» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Коргопольская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Городецкая роспись» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Дымковская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

«Филимоновская игрушка» наглядно-дидактическое пособие. Редактор В. Вилюнова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

  

Музыкально-художественная деятельность  

Наглядно-дидактическое пособие Музыкальные инструменты – ООО «Рыжий кот»,  

2012 г.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа, М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная к 

школе группа, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
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Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми  

2-7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  

  

Конструктивная деятельность  

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, старшая группа – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала, подготовительная к школе 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Раздел «Конструирования» Образовательной программы дошкольного образования  

«Развитие» НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» - М.: 2016 г.  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическая культура»  

Пензулаева Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений для занятий с детьми 3-

7 лет, М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа - М.: 

МозаикаСинтез, 2016, 2017 гг.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье! Парциальная программа и технология 

физического воспитания детей 3-7 лет – Б.: Издательство Белый город. 2013г. 



 

 

  

Комплексно-тематическое планирование, перечень событий, праздников, 

мероприятий  

  

Старшая  группа  Подготовительная  

группа  

Праздники и  

мероприятия (в 

соответствии с  

возрастом детей и 

программным 

содержанием)  

 

1  
Игрушки  Скоро школа  01.09. день знаний 

27.09 день 

воспитателя  
2  

Детский сад  Детский сад  

3  
Осень. 

Признаки осени  

Осень. 

Признаки осени  

4  
Цветущие растения  Цветущие растения  

 

1  Семья  
Семья  14.10. день Города  

2  Наш город  
Наш город  

3  
Овощи и грибы  Овощи и грибы  

4  
Фрукты, ягоды  

Фрукты, ягоды  

 

1  
Моя Родина Россия  Моя Родина Россия  03.11.1887 день 

рождения  С.Я. 

Маршака 04.11. 

день народного 

единства 29.11. 

день матери  

2  
Дикие животные  

Дикие животные  

3  
Домашние  

животные  

Домашние  

животные  

4  
Транспорт  Транспорт  

 

1  
Зима. Признаки зимы  Зима. Признаки зимы  12.12. день  

РоссийскойКонстит 

уции  2  
Дикие птицы  Дикие птицы  

3  
Домашние птицы  Домашние птицы  

4  
Новый год  Новый год  

 

1   

Проектная деятельность  

 

2  

3  



 

 

4  

 

1  

2  
Профессии  Профессии  17.02.1906 день 

рождения А.Барто  

22.03. Масленица 

23.02. день 

защитника 

Отечества  

3  
Подводный мир  Подводный мир  

4  
Наша армия  Наша армия  
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1  
Мамин праздник  Мамин праздник  13.03.1913 день 

рождения  С.В. 

Михалкова 

21.03. день Леса, 

день Земли 

22.03. день 

Воды  

27.03. день 

Театра 31.03. 

1882 день 

рождения  К.И. 

Чуковского  

2  

Весна. Признаки 

весны  

Весна. Признаки 

весны  

3  
Театральная неделя   

4  
Посуда,  

бытовая техника  

Посуда, бытовая 

техника  

  

 

1  

Одежда, 

обувь,головные уборы  

Одежда, 

обувь,головные 

уборы  

01.04. день Смеха  

01.04. день Птиц  

07.04. день Здоровья 

12.04. день 

космонавтики  22.04. 

день Земли  

2  
Квартира, мебель  Квартира, мебель  

3  
Деревья  Деревья  

4  
Насекомые  Насекомые  

 
1  

День Победы  День Победы  09.05. день Победы  

2  
Продукты питания  Продукты питания  

3  
Наше тело  Наше тело  

4  
Итоговые занятия  Итоговые занятия  



 

 

 

1  Пушкинская неделя  01.06. день защиты 

детей  

06.06. день 

рождения  

А.С. Пушкина  

2  Неделя экологии  

3  Лето. Признаки лета.  

4  
Разноцветная неделя  

 

1  Неделя добрых волшебников  08.07. день семьи, 

любви и верности 

16.07 день Нептуна  
2  Водная неделя  

3  Цветочная неделя  

4  Солнечная неделя  

 

1  Неделя здоровья  08.08. день 

физкультурника  

22.08. день 

Государственного 

флага РФ  

2  Витаминная неделя  

3  Неделя осторожного пешехода  

4  До свидание лето-красное  
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Матрица воспитательных событий в ДОУ  

  

Обязательные мероприятия выделены жирным шрифтом  

  

Меся 

ц   

 
Направления воспитания в ДОУ  

  

  Патриотическое   Трудовое  Познавательное  

Духовнонравственное  

Социальное  

Физическое 

и 

оздоровительное  

Эстетическое  

Сент 

ябрь  

3 

сентября.  

День окончания  

Второй мировой 

войны  

  

27 

сентября. 

День 

воспитателя 

и  

всех 

дошкольных 

работников  

8 сентября.  

Международный 

день  

распространения 

грамотности  

  

  

3 сентября  

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

17 сентября  

Всероссийский 

день бега  

  

25 сентября. 
День  

Ставропольского 

края  

1 сентября День 

знаний  

27 сентября.  

Всемирный 

день туризма  

Октя 

брь   

14 

октября  

День 

города  

  

5 

октября  

День учителя  

День 

рождения 

детского 

сада  

4 октября  

Международный 

день животных  

1 октября.  

  Международн ый 

день пожилых людей  

15 октября  

Международн  

 ый день  

«Белой 

трости»  

Третье 

воскресенье  

октября: День 

отца в России  

1 

октября  

Международны 

й день музыка  

16 октября  

Всемирный день хлеба  
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 ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК «ОСЕНИНЫ»    

Нояб 

рь   

4 ноября.  

День 

народного 

единства  

10 

ноября   

День  

сотрудника 

органов 

внутренних дел  

(день милиции)  

30 ноября  

 День домашних  

  животных  

13 ноября   

Синичкин день  

Последнее 

воскресенье  

ноября: День 

матери в России  

6  ноября  

 День 

детского 

здоровья  

3 ноября  

День рождения 

Самуила 

Маршака  

30 

ноября.  

14 

ноября   

18 

ноября  

 

 День  

Государственного 

герба Российской  

Федерации  

Международны 

й день логопеда  

    День рождения 

Деда Мороза  

Дека 

брь  

3 декабря.  

День 

неизвестного 

солдата  

14 декабря  

Международны 

й день написания 
писем и заказа  

подарков Деду  

Морозу  

12 декабря.  

День  

Конституции 

Российской 

Федерации  

3 декабря  

Международн 

ый день 

инвалидов  

5 декабря.  

День 

добровольца  

(волонтера) в 

России  

  8 декабря  

Международный  

день художника  

9 декабря. 

День героев 

Отечества  

31 декабря  

Новый год  

НОВОГОДНИЙ УТРЕНИК  
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Янва 

рь  

21 января  

День 

освобождения  

Невинномысска от 

немецко- 

фашистских 

захватчиков  

-  -  -  11 января  

Международн 

ый день «спасибо»  

Неделя 

зимних игр и 

забав  

12 января 

Традиция ДОУ 

«Колядки»  

27 января.   

День Снятия 

блокады  

Ленинграда  

27 января   

День памяти 

жертв Холокоста  

Февр 

аль  

2 февраля.  

День разгрома 

советскими 

войсками немецко- 

-  8 февраля.  

День 

российской 

науки  

21 февраля.  

  Международн 

ый день родного 

языка  

-  11 февраля  

День зимних 

видов спорта  

17 февраля  

День рождения 

Агнии Барто  

 

 фашистских войск в 

Сталинградской 

битве  
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15 февраля  

День памяти о 

россиянах,  

исполнявших  

служебный долг за 

пределами  

Отечества  

  

  

23 февраля  

День 

защитника 

Отечества  

Март  

18 марта.  

День 

воссоединения  

Крыма с Россией  

  1 марта   

День кошек в 

России  

  8 марта.  

Международн 

ый женский день  

   

11–17.03 –  

Масленица, 

праздничные  

мероприятия во  

всех возрастных 

группах  

27 марта  

Всемирный день 

театра  

22 марта  

День встречи 

весны – праздник  

Жаворонки  

31 марта.  

День рождения 

К. И.  

Чуковского  

УТРЕННИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 8 МАРТА  

Апре 

ль  

12 апреля.  

День 

космонавтики  

01.04 –  

Международный 

день птиц  

22 апреля.  

Всемирный день 

Земли  

  30 апреля  

День 

пожарной 

охраны  

7 апреля  

 Всемирный день 

здоровья  

2 апреля День 
рождения  

Г.Х. Андерсана  
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Май  

9 мая. День 

Победы  

  24 мая.  

День 

славянской 

письменности и 

культуры  

1 мая  

  Праздник 

весны и труда  

19 мая.  

День детских 

общественных  

организаций  

России  

  18мая   

Международны 

й день музеев  

Июнь 

12 июня.  

День России  

Всероссийская 

акция  

  «Мы —  

граждане России!»  

25 июня День 

моряка  

6 июня.  

День русского 

языка  

20 июня  

День Святой 

троицы  

5 июня  

Всемирный 

день охраны  

окружающей 

среды  

03.06 – 

Всемирный день 

велосипеда  

1 июня  

День защиты 

детей  

22 июня.  

День памяти и 

скорби  

19.06 –  

Всемирный день 

детского футбола  

Июль 

31 июля  

  День Военно  - 

Морского 

Флота  

  8 июля.  

День семьи, 

любви и верности  

18.07 – День 

ГАИ  

30 июля  

Международн 

ый день дружбы  

23 июня  

Международн 

ый олимпийский 

день  

11 июля  

Всемирный 

день шоколада  

Авгус 

т  

22 августа.  

День  

государственного  

флага Российской   

Федерации  

11 августа  

День 

строителя   

  

5 августа  

Международн 

ый день 

светофора 
   

14 августа.  

День 

физкультурника  

27 августа.  

День  

российского кино  
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