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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 58» 

(далее - Образовательная организация) разработана в соответствии с: 

- Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации2 ноября 

2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования <1> (далее – Стандарт); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января2019 

г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13февраля 2019 г., 

регистрационный N 53776); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Министерства просвещения России от 24 ноября 2022 г. № 

1022,зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149 

(далее– ФАОП ДО); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Уставом Образовательной организации; 

- с учётом Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи под редакцией Чиркиной Г.В. – М.: Просвещение, 2016г. 

Настоящая Программа является нормативно-управленческим документом и определяет 

содержание образования, коррекции и организации образовательного процесса с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей (законных представителей), 

видовой структуры группы. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

триосновных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. 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. 
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2. 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 с 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 (программу коррекционно-развивающей работы). 

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 

другимидетьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видамиактивности 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) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программыдошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательныхгрупп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольноговозраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образованияобучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольныхобразовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия,обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенностиорганизации развивающей предметно-пространственной среды, 

федеральныйкалендарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных инародных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы Образовательной организации. 
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Объем обязательной части Программы составляет не менее60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемойучастниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников 

имероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностейрекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательныхотношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достиженияцелей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, атакже качества реализации Программы Образовательной организации. 

Система оценивания качества реализации Программы Образовательной организации 

направлена в первую очередьна оценивание созданных Образовательной организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей от 5 до7 лет с тяжелым 

нарушением речи (ОНР).Срок освоения– 2 года.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования,определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

- 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; 

- 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 дошкольногои начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии со СтандартомПрограмма построена на следующихпринципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Образовательной организации и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогическихработников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Образовательной организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ТНР. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Образовательная 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). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построениеобразовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. 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. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом АОП ДО предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление АОП ДО 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами АОП ДО существуютмногообразные 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; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и АОП ДО задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Образовательная организация разработала свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Образовательной организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольноговозраста с ТНР. 

 

Общеенедоразвитиеречи(далее - 

ОНР)удетейснормальнымслухомисохранныминтеллектомпредставляетсобойнарушение,охват

ывающеекакфонетико-фонематическую,так и лексико-грамматическую системы языка. 



9 
 

Речевоенедоразвитиеудетейдошкольноговозрастабываетразнойстепени: 

- полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР,1 уровень речевого развития, 

поР.Е.Левиной); 

- еечастичнаясформированность-незначительныйсловарныйзапас,аграмматичная фраза 

(ОНР, 2 уровень речевого развития, по Р.Е. Левиной);  

- 

развернутаяречьсэлементаминедоразвития,которыевыявляютсявовсейречевой(языковой)сист

еме, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 

3уровеньречевогоразвития, по Р.Е. Левиной). 

-принерезковыраженномнедоразвитииотмечаетсялексико-грамматическаяифонетико-

фонематическаянесформированностьречи(ОНР, 4уровень речевогоразвития, по 

Т.Б.Филичевой). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 12 звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами.  

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» — добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами, обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — 

собака сидит; «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами 

в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. 

Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-

сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 

«кика» — книга; «пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — 

морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и 

глаголов («ко» — корова, «Бея» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 

словприлагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); 
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звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать нйка» — бабушка читает книжку; 

«дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога каф» — 

много кукол, «синя када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин 

петакбк» — красный петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, 

сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей 

животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 

«мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и 

т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16— 20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 

«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

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

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие; из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист, 

«вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
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некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 

колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пё-чка» и т. 

п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 

домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенбй, 

свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-

родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
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следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — 

милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, 

«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — 

корабль, «ты-раёа» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук 

не выполняют. 

Четвертый уровень речевого развития. 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики 

их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы.  

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.  

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуко-

наполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с 

IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление 

постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает 

необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т. д.).  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в] повседневной речевой практике: названия некоторых 

животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта).  

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 
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передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д.  

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо 

«заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя 

закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель - «большая»; картонная коробка — 

«твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет 

четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 

антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — 

ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть («не 

радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с 

более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. Недостаточность 

лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи 

образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, ноготища»; коровушка— 

«коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов 

(волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной — «смежной*, льняной — длиной», медвежий — «междин*), 

сложных слов (листопад— «листяной*, пче-ловод — «лчельш»), а также некоторых форм 

приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул*). 

Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и 

объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай 

варит», виноградник — «дядя садит виноград», танцовщик — «который тацувает» и т. п. 

Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и 

анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения.  

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая 

душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» 

понимается буквально «не ешь хлеба».  

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков нйнзи»), некоторых 

сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал 

около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради 

пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями палъ-цыми»), 

единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры 

и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).  

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 

его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о 

событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Дети с ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  
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Характеристика развития детей 5 – 7 лет с ОНР. 

Ребёнок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-7 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, 

честный, заботливый и др.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.).  

В 5-7 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники 

оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют 

возможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения правил 

поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются 

на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных 

героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности.  

При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на 

такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки — на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными 

женскими качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают 

в свою компанию таких мальчиков. В 5-7 лет дети имеют представление о внешней красоте 

мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 
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взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная).  

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и 

связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком 

небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера.  

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени 

все ещё не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым.  

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке 

изображения предметов и заштриховать их определённым образом). Объём памяти 

изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут 

выступать карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
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представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному 

мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью 

пульта, ребёнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с 

манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности.  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается ещё и автор, история создания 

произведения.  

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 
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ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности.  

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 

творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  

Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства исистемные 

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 ТНР 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 ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу 

дошкольного образования ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

сэлементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляеттворческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложныеформы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутреннийплан), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

исамостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

иустойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическимработником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость отпедагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

схудожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

ипрактического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределахдесяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простыеарифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материаласимволические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративномуматериалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражаетэмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используяграфические схемы, наглядные опоры; 
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25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

изличного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительнойдеятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступныепроизведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка),воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

кмузыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкциипедагогических работников: согласованные движения, а также разноименные 

иразнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходеспортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательнойдеятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Образовательной 

организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

даннойобразовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиямиФедеральногозаконаот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации», а также Стандарта, в котором определеныгосударственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательнойдеятельности, 

реализуемой Образовательной организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

вдошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оцениваниесозданных Образовательной организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельностиОбразовательной организации на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоенияПрограммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточногоуровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямиобучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

ихпроявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенноварьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальныхособенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихсядошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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Обучающиеся сразличными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметькачественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социальногоразвития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Образовательной 

организации должныучитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степеньвыраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенностиразвития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

ивключающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкойэффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательнойдеятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Образовательной организации право самостоятельного 

выбора инструментовпедагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, егодинамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программыоценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

идошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современногообщества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативныхорганизационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательнойорганизации и для педагогических работников Образовательной 

организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

 разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованияхРоссийской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольногообразования для обучающихся с ТНР на уровне Образовательной организации, 

учредителя, региона, страны,обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольногообразования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с ТНР обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и вто же время выполняет свою 

основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольногообразования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

какпрофессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратнойсвязи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальнойработы с детьми с ТНР по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Образовательной организации; 

 внешняя оценка Образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественнаяоценка. 

На уровне Образовательной организации система оценки качества 

реализацииПрограммы решает задачи: 
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 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Образовательной организации в 

процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

иперспектив развития самой Образовательной организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованиемобучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качествадошкольного образования в 

Образовательной организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Образовательной организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартомпосредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Образовательной организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Образовательной организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Образовательной организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Образовательной организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в Образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

Образовательной организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика проводится на основе наблюдений всеми педагогами 

Образовательной организации 2 раза в год(сентябрь, май). 

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. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации Программы: 
- Ю.А. Афонькина: «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. 
- Ю.А. Афонькина: «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. 

Психологическую диагностику развития детей проводит педагог-психолог. Участие 

воспитанника с ОВЗ в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законныхпредставителей). Результаты психологической диагностики могут 



22 
 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

Педагогическая диагностика речевого развития детей проводится учителем-логопедом 

по речевым картам по Филичевой Т.Б. и по альбому ИншаковойО.Б. 

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном и 

социально-коммуникативном развитии обучающихся и предусматривает включение 

обучающихся в процесс ознакомления с региональными особенностями Тульской области, 

учитывает природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, а также 

направлена на развитие и становление личности ребенка, как гражданина, обладающего 

высокой нравственностью. 

Работа по реализации части, формируемой участниками образовательного процесса 

строится на основе рабочих программ, разработанных Образовательной организацией: 

п/п Направления Методическое обеспечение 

1. 

Социально- 

коммуникативное 

Познавательное 

Рабочая программа «Добрая старина» 

2. 
Рабочая программа «Люби и знай свой край родной» 

3. 
Рабочая программа «Азбука безопасности» 

Рабочие программы реализуются через занятия, организованную совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 

Рабочая программа «Добрая старина»  

Цель:повышение эффективности духовно-нравственного воспитания через приобщение 

дошкольников к основам православной культуры. 

Задачи: 

-знакомить детей с основами духовно-нравственных традиций русского народа и 

традиционного уклада жизни, с особенностями традиционной подготовки и проведения 

русских народных и обрядовых праздников; 

-формировать интерес к устному народному творчеству как источнику богатейшего, 

познавательного развития ребёнка; 

-формировать первоначальные представления о духовно-нравственных ценностях 

(честь, семья, любовь, добро, совесть, верность и др.) с помощью русского народа; 

-знакомить детей с русскими народными играми, хороводами, плясками; учить детей 

понимать и любить русские народные подвижные игры; 

-содействовать формированию элементарных навыков рукоделия при работе с бумагой, 

картоном, пластилином, тестом, развитию усидчивости и аккуратности в работе; 

-создавать условия для детей и родителей возможности совместного проведения 

праздников и проявления творческих способностей. 

-развивать творческие способности детей с помощью русских обрядов и русского 

фольклора; 

-содействовать общему развитию ребёнка; 

-содействовать в освоении социальных навыков и норм поведения, налаживании 

коммуникаций со взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной 

помощи; 

-содействовать развитию речи детей: обогащению словаря, развитию навыков речевого 

общения в деятельности; 

-воспитывать у детей любовь и уважение к русскому народному творчеству, к 

традициям русского народа, традиционному укладу жизни; 
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-формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями народные 

праздники, стремиться к пониманию их подлинного жизненного смысла. 

Осуществление рабочей программы «Добрая старина» предполагает реализацию 

следующих принципов:  

- Содержание ее предполагает духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

на основе отечественных ценностей и традиций;  

- Она построена по концентрическому принципу: круг полученных в старшей группе 

понятий расширяется, их смысловое значение углубляется при переходе детей в 

подготовительную к школе группу.  

Принципы духовно-нравственного воспитания.  

- Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику 

как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования 

отношения к себе, к миру и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

- Природосообразностъ (воспитание основано на научном понимании естественных и 

социальных процессов, согласуется с общими законами развития человека сообразно его 

полу и возрасту).  

- Кулътуросообразностъ (воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами 

отечественной культуры, народными традициями).  

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Добрая старина»: 

− усвоение ребенком добродетелей, направленность и открытость его к добру;  

− принятие таких духовно-нравственных ценностей как семья, совесть, благодарность, 

добро, щедрость, послушание, трудолюбие, милосердие, дружба и верность, Родина, 

прощение и др;  

− позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и самому себе, 

иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской 

картины мира;  

− потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование;  

− умение оценивать свои поступки;  

− принятие традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах;  

− ответственность за свои дела и поступки.  

 

Рабочая программа «Люби и знай свой край родной» 

Цель: воспитание у детей представления о неразрывной связи истории родного города с 

историей нашей страны. 

Задачи: 

- воспитывать у ребенка привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу, малой Родине; 

- сформировать представления об истории, символике (герб Новомосковского района), 

интерес к прошлому и настоящему г. Новомосковска; 

- приобщать детей к историческим и духовным ценностям родного края, воспитывать 

уважение к культурным и национальным ценностям; 

-расширить знания детей о животном и растительном мире родного края; 

- расширять представления о достопримечательностях, промышленных предприятиях, 

профессиях; 

- формировать толерантное отношение к людям разной национальности, через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями; 

- формировать чувство гордости за культурное наследие родного края; вызывать 

интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

Принципы, осуществляемые в реализации рабочей программы: 
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1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество ДОО с семьёй; 

5. Приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Люби и знай свой край 

родной»: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 - проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свои город, край, страну, их 

достижения, имеет представление об их географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу, ощущает принадлежность к определенной культуре;  

- обладает способностями, позволяющими адаптироваться в социально-культурной 

среде. 

Рабочая программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожная азбука» 

Цель: воспитание нового поколения грамотных, дисциплинированных участников 

дорожного движения; формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

Задачи:  

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы и дорожными 

знаками, предназначенными для водителей и пешеходов, с работой Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения.  

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его избегать, а при 

необходимости действовать.  

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря 

детей в процессе работы над проектом.  

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге;  

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков.  
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- развивать связную речь.  

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения.  

Принципы реализации программы:  

Последовательность - любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на ранее 

освоенный материал.  

Системность - работа должна проводиться системно весь учебный год.  

Сезонность - следует, по возможности, использовать местные условия, поскольку 

имеется существенные различия особенностей безопасного поведения на дороге по сезонам.  

Деятельность - включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции.  

Дифференцированный подход - решаются задачи эффективной педагогической помощи 

детям в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных 

педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные особенности 

и возможности воспитанников.  

Наглядность - дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию 

Возрастная адресованность - все разделы программы, без исключения, используются в 

работе с детьми разных возрастных групп, но при этом применяется методическое 

обеспечение, соответствующее возрастным особенностям детей.  

Интеграция - программа естественно и органично вплетается в содержание основной 

программы (в занятия по ИЗО, театрализованную деятельность, ознакомление с 

окружающим, экологическое, физическое воспитание, нерегламентированные виды 

деятельности и режимные моменты).  

Координация деятельности педагогов - тематические планы специалистов и 

воспитателей координируются для последовательного изучения тем и избегания повторов.  

Преемственность - основные разделы программы должны стать достоянием родителей 

(родители являются активными участниками педагогического процесса, дают практические 

навыки, продолжают беседы с ребенком на изучаемые темы). 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результаты освоения рабочей программы «Дорожная азбука» представлены в виде 

целевых ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной рабочей 

программой по профилактике дорожно-транспортного травматизма для детей от 2 до 7 лет 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

• формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей частидороги;  

• обогащение представления детей о возможных ситуациях на улице и 

обучениеигровым и речевым действиям в рамках образа (пешехода, водителя 

автомобиля,регулировщика движения и т. п.) в театрализованных, 

сюжетнодидактическихиграх по сюжетам сказок, стихотворений, рассказов, картин;  

• развитие операций внутреннего программирования с опорой на реальные 

ивоображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: раскладывание 

впоследовательности и рассказывание по серии сюжетных картинок, фотографий,сюжетных 

картин (серия картин для детских садов «Азбука дорожногодвижения»), отражающих 

правильное поведение пешеходов, водителей,регулировщика движения на улице и т. п.;  

• формирование представлений о труде взрослых: водитель такси (легкового 

автомобиля, троллейбуса, автобуса, снегоуборочной машины, пожарной машиныи т. п.);  

• расширение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные); словаря импрессивной и экспрессивной речи в процессе 

называния объектов уличного движения; ситуаций, соответствующих тому или иному 

правилу движения, и объяснения семантики слов (пешеход, светофор, правила дорожного 
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движения, регулировщик, пожарная машина, машина «скорой помощи» и т. п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. 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 ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
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образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. 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 ОВЗ и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях (ФАОП п. 32) 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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 Образовательной 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 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 
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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; 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. 
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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. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процессаОбразовательная 

область «Социально – коммуникативное развитие»: 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа 5-6 лет, 2017г., Мозайка-синтез 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа 6-7 лет, 2017г., Мозайка-синтез 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет», 2019г., 

Мозайка-синтез 

 Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет», 2018 г., Мозайка-синтез 

 Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», 

2017 г., Мозайка-синтез 

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание детей в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет», 2017 г., Мозайка-синтез 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет», 2016г., Мозайка-синтез 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», 2019 г., Мозайка-синтез 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «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. 
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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 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 количества, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса Образовательная 

область «Познавательное развитие»: 

 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет», 2018г., Мозайка-синтез 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для детей 4-7 лет», 2018 г., Мозайка-синтез 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. Для детей 4-7 лет», 2021 г., Мозайка-синтез 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа 5-6 лет» 2019 г., Мозайка-синтез 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа 6-7 лет» 2019 г., Мозайка-синтез 

 Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до 10», Сфера 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая группа 5-6 

лет», 2019 г., Мозайка-синтез 
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 Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до 20», Сфера 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа 6-7 лет», 2019 г., Мозайка-синтез 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим миром. Средняя 

группа 5-6 лет», 2021 г., Мозайка-синтез 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 3-7 лет, 2017г., Мозайка-

синтез 

 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет», 2018 г., Мозайка-синтез 

 . Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа 5-6 лет» 2021 г., Мозайка-синтез 

 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа 6-7 лет» 2019 г., Мозайка-синтез 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 5-6 

лет» 2017 г., Мозайка-синтез 

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа 6-7 лет» 2017 г., Мозайка-синтез 

 

2.2.3. Образовательная область «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 Образовательной организации 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. 
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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 с 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 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. 

 

Учебно-методическое пособие образовательного процесса Образовательная 

область «Речевое развитие»: 

 Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушения речи. – М.: 

Просвещений, 2016г. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

  ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедическойработы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». 

 ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи». 

 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно». 

 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи». 

 Колесникова Е.В. «Веселая грамматика для детей 5-7 лет». 
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 Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи». 

 Ткаченко Т.А. «Развитие фонетико-фонематического слуха». 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду (для детей 5-6 лет), 2018 г. Мозайка-

синтез 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду (для детей 6-7 лет), 2018 г. Мозайка-

синтез 

 

2.2.4.Образовательная область «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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

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. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

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. 

 

Учебно-методические пособия образовательного процессаОбразовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 5-6 лет 

Старшая группа Издательство Мозаика Синтез Москва 2018 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 6-7 лет 

Подготовительная группа Издательство Мозаика Синтез Москва 2018 

 Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду (для детей 5-6 лет) 2021г., Мозайка-синтез 

 Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду (для детей 6-7 лет) 2021г., Мозайка-синтез 

 Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду (для детей 5-6 лет) 2021г., Мозайка-синтез 

 Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду (для детей 6-7 лет) 2021г., Мозайка-синтез 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-6 

лет», 2017 г., Мозайка-синтез 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа 6-7 лет», 2017 г., Мозайка-синтез 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет» Монография, 2018 г., Мозайка-синтез 

 

 

2.2.5. Образовательная область «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 
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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 (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: 
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. 

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. 
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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. 

 

Учебно-методическое пособие образовательного процессаОбразовательная 

область «Физическое развитие» 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (для занятий с детьми 3-

7 лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2017г. 

 Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (для занятий с 

детьми 5-7 лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2018г 

 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Старшая  группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2018г. 

 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2019г. 

 Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. (для занятий с 

детьми  3-7 лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2016г. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (для занятий с детьми 2-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 2019г. 
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 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. (5-6 лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 

2020гФедорова С.Ю. Планы физкультурных занятий. (6-7 лет) МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва 

2020г. 

 

2.3. 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 Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

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 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 
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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. 

 

2.4. 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 Образовательной организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации 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. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

6. 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. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 
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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. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка 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 Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

Основныеформывзаимодействияссемьей 

1. Сборианализинформации 

Сборинформации: 

Оребенке: 

 состояниездоровья:анамнез(медицинскаякарта),психологическаядиагностика 

 протекание 

адаптациикдошкольномуобразовательномуучреждению(адаптационныйлист) 

 индивидуальныеособенностиребёнка(личностные,поведенческие,общения) 

выявлениедетейисемейгруппы«риска» 

Осемье: 

 составсемьи 

 материально-бытовыеусловия 

 психологическиймикроклимат,стильвоспитания 

 семейныетрадиции,увлечениячленовсемьи 

 заказнаобразовательныеиоздоровительныеуслуги 

 позицияродителейпоотношениюквоспитаниюребёнкаидетскомусадукакинституту 

социализации(потребитель,созерцатель, активныйучастник,партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт 

испециальные диагностические методики, используемые в основном 

психологами.Анализинформации. 

2. Информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса 

 сайтОбразовательной организации, 

 дниоткрытыхдверей, 

 индивидуальныеигрупповыеконсультации, 

 родительскиесобрания, 

 оформлениеинформационныхстендов, 

 организациявыставокдетскоготворчества, 

 приглашениеродителейнадетскиеконцертыипраздники, 
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 совместныемероприятиясдетьмииродителями, 

 совместноесродителямиблагоустройствотерритории(в т.ч.субботники), 

 совместноеоформлениегруппиучреждения, 

 работародительскогокомитетаиПопечительскогосовета. 

3. Образованиеродителей 

 Проведениеконсультаций,семинаров-практикумов,мастер-классов,тренингов. 

4. СовместнаядеятельностьОбразовательной организациииродителей 

 Привлечениеродителейкучастиювпроектнойдеятельности,организациитематичес

ких праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотекуи пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детскойисследовательской ипроектнойдеятельности. 

РаботаОбразовательной организацииссемьямивоспитанниковпопяти 

образовательнымобластям 

Образова

тельная 

область 

Направленияработыссемьей 

Образовате

льнаяоблас

ть 

«Познавател

ьноеразвити

е» 

- 

Обращатьвниманиеродителейнавозможностиинтеллектуальногоразвитияребе

нка всемье ив Образовательной организации. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию,общениюсо взрослымиисверстниками. 

- Обращатьихвниманиенаценностьдетскихвопросов. 

- Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенкомнаблюдений,экспериментов,размышлений,чтенияхудожественнойи

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальныхвидеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразныхвпечатлений,вызывающихположительныеэмоциииощущения(

зрительные,слуховые,тактильныеидр.). 

- Совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрут

ывыходногоднякисторическим,памятнымместам,местамотдыхагорожан. 

- Привлекатьродителейксовместнойсдетьмиисследовательской,проектно

йипродуктивнойдеятельностивдетскомсадуидома,способствующейвозникно

вениюпознавательнойактивности. 

- Проводитьсовместныессемьейконкурсы,игры-викторины. 

Образовате

льная 

область 

«Социальн

о- 

коммуника

тивное 

развитие» 

-

Знакомитьродителейсдостижениямиитрудностямиобщественноговоспитания

вОбразовательной организации. 

-

Показыватьродителямзначениематери,отца,атакжедедушекибабушек,воспитат

елей,детей(сверстников,младшихистаршихдетей)вразвитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных нормповедения. 

-

Подчеркиватьценностькаждогоребенкадляобществавнезависимостиотегоособ

енностейиэтническойпринадлежности. 

-

Заинтересовыватьродителейвразвитииигровойдеятельностидетей,обеспечива

ющейуспешнуюсоциализацию,усвоениетендерногоповедения. 

-

Помогатьродителямосознаватьнегативныепоследствиядеструктивногообщени

явсемье,исключающегородныхдляребенкалюдейизконтекстаразвития. 

-
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Создаватьуродителеймотивациюксохранениюсемейныхтрадицийизарождени

юновых. 

-Поддерживать семью в выстраиваниивзаимодействияребенка с 

незнакомымивзрослымиидетьмиОбразовательной организации 

(например,наэтапеосвоенияновойпредметно-

развивающейсредыдетскогосада,группы- при поступлениив детский сад, 

переходе в новую 

группу,сменевоспитателейидругихситуациях),внеего(например,входепроектн

ойдеятельности). 

-

Привлекатьродителейксоставлениюсоглашенияосотрудничестве,программыи

планавзаимодействиясемьииОбразовательной 

организацииввоспитаниидетей. 

-

Сопровождатьиподдерживатьсемьювреализациивоспитательныхвоздействий. 

-

Изучатьтрадициитрудовоговоспитания,сложившиесяиразвивающиесявсемьях

детей. 

-

Знакомитьродителейсвозможностямитрудовоговоспитаниявсемьеидетскомса

ду;показывать необходимость 

навыковсамообслуживания,помощивзрослым,наличияуребенкадомашнихобяз

анностей. 

-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитанияпосредствомвыставок,мастер-

классовидругихформвзаимодействия. 

-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональнымтрудом,показыватьегорезультаты,обращатьвниманиен

аотношениечленовсемьиктруду. 

-Развиватьуродителейинтересксовместнымсдетьмипроектампоизучению 

трудовыхтрадиций,сложившихся всемье,атакжеродномгороде (селе). 

-

Привлекатьвниманиеродителейкразличнымформамсовместнойсдетьмитрудов

ойдеятельностивдетскомсадуидома,способствующейформированиювзаимоде

йствиявзрослыхсдетьми,возникновениючувства 

единения,радости,гордостизарезультатыобщеготруда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы,посвященнойразличнымпрофессиям,труду,просмотрсоответству

ющиххудожественныхимультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройствуи озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности ивозможностидетейинаучно-обоснованныепринципы, 

инормативы. 

- Показыватьродителям значение развития экологического 

сознаниякакусловиявсеобщейвыживаемостиприроды,семьи,отдельногочелов

ека,всегочеловечества. 

- Знакомитьродителейсопаснымидляздоровьяребенкаситуациями,возник

ающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способамиповедениявних. 

- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть,осознаватьиизбегатьопасности. 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 
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ибезопасныхусловийпребываниядетейнаулице(соблюдатьтехникубезопаснос

ти во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке,в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема 

ит.д.). 

- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребываниядетей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметыбытовойхимии,электрическиеприборы;содержатьвпорядкеэлектри

ческие розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

гдеоткрытыокна ибалконы ит.д.). 

- Информироватьродителейотом,чтодолжныделатьдетивслучаенепредви

деннойситуации(зватьнапомощьвзрослых;называтьсвоифамилиюиимя;прине

обходимости—

фамилию,имяиотчествородителей,адресителефон;принеобходимостизвонить

потелефонамэкстреннойпомощи112). 

- Привлекатьродителейкактивномуотдыхусдетьми,расширяющемуграни

цы жизни ребенка и формирующему навыки безопасного поведения 

вовремяотдыха. 

- Помогатьродителямпланироватьвыходныеднисдетьми,обдумываяпроб

лемныеситуации,стимулирующиеформированиемоделейпозитивногоповеде

ниявразныхжизненных ситуациях. 

- Подчеркиватьрольвзрослоговформированииповеденияребенка. 

- Побуждатьродителейналичномпримередемонстрироватьдетямсоблюде

ниеправилбезопасногоповедениянадорогах,бережноеотношениек природеит. 

д. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы,посвященнойсохранениюиукреплениюздоровья,просмотрсоотве

тствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов. 

ЗнакомитьродителейсформамиработыОбразовательной организации 

попроблемебезопасностидетей дошкольного возраста. 

Образовател

ьнаяобласть  

«Речевоераз

витие» 

- Изучатьособенностиобщениявзрослыхсдетьмивсемье. 

Обращатьвниманиеродителейвниманиеродителейнавозможностиразвити

я коммуникативнойсферыребенкав семьеиОбразовательной организации. 

- Рекомендоватьродителямиспользоватькаждуювозможностьдляобщения 

сребенком,поводомдлякоторогомогутстатьлюбыесобытияисвязанныеснимиэ

моциональныесостояния,достиженияитрудностиребенкавразвитиивзаимодей

ствияс миромидр. 

- Показыватьродителямценностьдиалогическогообщениясребенком,откр

ывающеговозможностьдляпознанияокружающегомира,обменаинформацией 

иэмоциями. 

- Развиватьуродителейнавыкиобщения,используякоммуникативныетрен

ингиидругие формы взаимодействия. 

- Показыватьзначениедоброго,теплогообщениясребенком,недопускающ

егогрубости;демонстрироватьценностьиуместностькакделового,такиэмоцио

нального общения. 

- Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношениясосверстниками,младшимидетьми;подсказывать,каклегчер

ешитьконфликтную(спорную)ситуацию. 

- Привлекатьродителейкразнообразномупосодержаниюиформамсотрудн

ичеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов,семейных календарей, подготовке концертных номеров (родитель-

ребенок)дляродительскихсобраний,досуговдетей),способствующееразвитию

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
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познавательнымипотребностямидошкольников. 

Образоват

ельная 

область 

«Художест

венно-

эстетическо

еразвитие» 

- Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьродителя

мактуальностьразвитияинтересакэстетическойсторонеокружающейдействит

ельности,раннегоразвитиятворческихспособностейдетей. 

- ЗнакомитьсвозможностямиОбразовательной 

организации,атакжеблизлежащихучреждений дополнительного образования 

и культуры в художественномвоспитаниидетей. 

- Поддерживатьстремлениеродителейразвиватьхудожественнуюдеятел

ьностьдетейвОбразовательной 

организацииидома;организовыватьвыставкисемейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижениявзрослыхидетей. 

- Привлекатьродителейкактивнымформамсовместнойсдетьмидеятельн

ости,способствующимвозникновениютворческоговдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских 

(рисунка,живописи,скульптурыипр.),творческимпроектам,экскурсиямипрог

улкам. 

- Ориентироватьродителейнасовместноерассматриваниезданий,декорат

ивно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 

напрогулкахиэкскурсиях;показыватьценностьобщенияпоповодуувиденного

идр. 

- Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств,выставочныхзалов,детскойхудожественнойгалереи,мастерскиххуд

ожниковискульпторов. 

- ЗнакомитьродителейсвозможностямиОбразовательной 

организации,атакжеблизлежащихучрежденийдополнительногообразованияи

культурывмузыкальномвоспитаниидетей. 

- Раскрыватьвозможностимузыкикаксредстваблагоприятноговоздействи

я напсихическое здоровье ребенка. 

- Напримерелучшихобразцовсемейноговоспитанияпоказыватьродителя

мвлияниесемейногодосуга(праздников,концертов,домашнего музицирования 

и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительскихотношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующимвозникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию 

общения(семейныепраздники,концерты,занятиявтеатральнойивокальнойстуд

иях). 

- Организовывать в Образовательной оргнаизации встречи родителей и 

детей с музыкантамиикомпозиторами, фестивали,музыкально-

литературныевечера. 

- Информироватьродителейоконцертахпрофессиональныхисамодеятель

ных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительногообразованияикультуры. 

- Совместносродителямипланировать,атакжепредлагатьготовыемаршрут

ы выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеимузыкальныхинструментов ипр. 

Образоват

ельнаяобл

асть«Физи

ческоеразв

итие» 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровьеребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровьеребенка(спокойноеобщение, питание,закаливание,движения). 

- Рассказыватьодействиинегативныхфакторов(переохлаждение,перегрев

ание,перекармливаниеидр.),наносящихнепоправимыйвредздоровьюмалыша. 
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- Помогатьродителям сохранятьи укреплятьфизическое и 

психическоездоровьеребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы,посвященнойсохранениюиукреплениюздоровья,просмотрсоотве

тствующиххудожественныхимультипликационныхфильмов. 

- Знакомитьродителейсоздоровительнымимероприятиями,проводимыми 

вОбразовательной организации. 

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированныхнаоздоровлениедошкольников. 

- Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службыдетского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей иподдерживатьсемью в ихреализации. 

- Разъяснятьродителям(черезоформлениесоответствующегоразделав 

«уголкедляродителей»,народительскихсобраниях,вличныхбеседах,рекоменд

уя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семьепредпосылокдляполноценного физическогоразвитияребенка. 

- Ориентировать родителейна формирование у ребенка 

положительногоотношениякфизкультуреиспорту;привычкивыполнятьежедн

евноутреннююгимнастику(этолучшевсегоделатьналичномпримереиличерезс

овместнуюутреннююзарядку);стимулированиедвигательнойактивности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки,),совместнымиподвижнымииграми,длительнымипрогулкамивпаркил

илес;созданиедомаспортивногоуголка;покупкаребенкуспортивногоинвентар

я(мячик,скакалка,лыжи,коньки,велосипед,самокатит.д.);совместноечтениели

тературы,посвященнойспорту;просмотрсоответствующиххудожественныхи

мультипликационныхфильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитаниядетейнаразныхвозрастныхэтапахихразвития,атакжеовозможностя

х Образовательной организацииврешенииданныхзадач. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье 

идетскомсаду,демонстрирующимсредства,формыиметодыразвитияважныхф

изическихкачеств,воспитанияпотребностивдвигательнойдеятельности. 

- Создавать в Образовательной организации условия для совместных с 

родителями 

занятийфизическойкультуройиспортом.Привлекатьродителейкучастиювсов

местных с детьми физкультурных праздниках. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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 программы: 

1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 
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2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

3) 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 ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации 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, развитие высших психических функций; 

– коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка 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 
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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 должна 

быть реализована в Образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 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. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи: 

2.5.1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

- 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; 

- реализацию 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) и педагогом-психологом; 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 ТНР. 

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. 

2.5.2. 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; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 
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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. 

2.5.3. 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 родителями (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Образовательной 

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 ребенком 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 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

2.5.3.1. 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 
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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. 

2.5.3.2. 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. 

2.5.3.3. 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. 

2.5.3.4. 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 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 прошваривание, 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 
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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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТЕР: 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. 

2.5.4. 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 

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. 

2.5.4.1. 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 
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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, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

2.5.4.2. 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 
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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 оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.5.4.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического 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. 

2.5.4.4. 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, 



52 
 

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 - 

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 оптико-

пространственные 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. 

2.5.4.4.1. 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. 

2.5.4.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;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). 

2.5.4.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 
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Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: пользоваться самостоятельной речью с 

соблюдением ее темпо-ритмической организации;грамотно формулировать простые 

предложения и распространять их;использовать в речи основные средства передачи ее 

содержания;соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.5.4.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: овладеть разными 

формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);свободно пользоваться 

плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;адаптироваться к 

различным условиям общения;преодолевать индивидуальные коммуникативные 

затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

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 

основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации,природе и окружающей среде (п. 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063)). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционныеценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные 

ориентиры,формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению,лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурногопространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное,самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитиимногонационального народа России (п. 4 Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 

(Собраниезаконодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977)). 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностямроссийского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
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патриотизм,гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокиенравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

надматериальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

ивзаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народовРоссии. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержаниивоспитательной работы Образовательной организации, в соответствии с 

возрастными особенностями детей:  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственногонаправления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социальногонаправления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительногонаправления 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 возрастныехарактеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретомвыпускника 

Образовательной организации и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

впрограмме воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектоввоспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальноепартнерство 

Образовательной организации 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 

иорганизационный.Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в Образовательной организации. 

 

2.6.1. Целевой раздел Программы воспитания 

 

2.6.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в Образовательной организации - личностное развитие каждого 

ребенка с учетом 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.  

 

2.6.1.2. Общие задачи воспитания в Образовательной организации:  

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 ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  
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4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей.  

 

2.6.1.3. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цельпатриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка 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 ребенка 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 ее 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) Цельдуховно-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.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

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 
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чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком 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 Образовательной организации проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

осуществляется в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.  

4) Значимым является воспитание у ребенка 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 ребенка 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. 

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 ребенка 

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 ребенка. Искусство делает ребенка 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.  

 

2.6.1.4. Целевые ориентиры воспитания 
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу дошкольного возрастов.  
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2) В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

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.  

Духовно 

нравственное  
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 и 

оздоровительное  
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.  
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Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности.  

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.  

 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

2.6.2.1. Уклад Образовательной организации 
В данном разделе раскрываются особенности уклада Образовательной организации. 

 Уклад, в качестве установившегося порядка жизни Образовательной организации, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

 Уклад Образовательной организации - это ее необходимый фундамент, основа и 

инструмент воспитания. 

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения 

В основе Уклада Образовательной организации заложены базовые национальные 

ценности: 
- система отношений взрослых и детей, основанная на взаимном уважении;  

- традиционные праздники и событий; 

- режим дня, правила поведения, ритуалы. 

- возможность разновозрастного общения и взаимодействия;  

- воспитание ответственности через доверие и уважение;  

- значимость и авторитет труда и знания; 

- свобода и ответственность. 

Основные характеристики уклада: 

№ 

Составляющие 

уклада 

Образовательной 

организации 

Описание Вариативная часть 

1  Базовые и 

инструментальные 

(задающие 

специфику 

реализации базовых) 

А) Базовые ценности  

- Духовно – нравственное 

воспитание. (Человек. Родина. 

Семья. Культура. Вера. Труд. 

Красота. Познание. Здоровье. 

- Ценность принятия 

любого ребенка всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  
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ценности Дружба. Природа.) 

- Сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем 

развитии человека. Поддержка 

специфики и разнообразия детства. 

Любой ребёнок является 

уникальной развивающейся 

личностью, несмотря на разные 

способности. 

- Семейные ценности.  

Семья – основа всех начал, 

основа формирования и развития 

личности ребёнка.  

Детский сад и семья – единое 

образовательное пространство. 

Дети являются частью семьи и 

сообщества в целом. Принятие 

семейных целей, способов 

организации жизнедеятельности и 

взаимодействия. Трепетное 

отношение к культурному 

наследию семьи, как части 

материальной культуры, созданной 

прошлыми поколениями, 

выдержавшей испытание временем 

и передающейся поколениями как 

нечто ценное и почитаемое. 

- Команда педагогов – 

единомышленников, где педагог – 

самостоятельная, инициативная, 

креативная, ищущая личность, 

являющаяся основным носителем 

образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку. 

- Партнёрство между всеми 

участниками образовательных 

отношений – конструктивное 

взаимодействие, 

характеризующееся доверием, 

общими целями и ценностями. 

Организация совместной 

деятельности, которая 

осуществляется с помощью 

общения в контексте формирования 

у детей представлений о себе как 

гражданине РФ («Я россиянин»), 

жителе родного города («Я-туляк»), 

носителе социокультурных норм и 

традиций в отношениях между 

представителями разных 

национальностей, проживающих на 

 

- Ценность раскрытия 

личностного 

потенциала каждого 

ребенка в совместной 

деятельности детей со 

взрослыми 
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территории родного края. 

- Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

- Сотрудничество. Общение 

«на равных». Уважение к личности 

ребенка как обязательное 

требование ко всем взрослым 

участникам образовательного 

процесса. Осуществление 

образовательного процесса в 

формах, специфических для детей 

определённой возрастной группы, 

прежде всего, в форме игры, 

познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Б) Инструментальные ценности: 

Продуктивная деятельность 

•Публичная поддержка любых 

успехов детей. 

•Поддержка стремления 

научиться делать что-то и 

радостного ощущения 

возрастающей умелости. 

•Терпимое отношение к 

затруднениям ребенка, возможность 

действовать в своем темпе. 

•Учёт индивидуальных 

особенностей детей, стремление 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

Создание в группе 

положительного психологического 

микроклимата, в равной мере 

проявление любви и заботы ко всем 

детям: выражение радости при 

встрече, использование ласки и 

теплых слов для выражения 

отношения к ребенку, проявление 

деликатности и тактичности. 

Познание окружающего мира 

• Негативные оценки даются 

только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у 

группы. 

•Недопустимость указания 

детям, как и во что они должны 

играть, навязывание им сюжетов 

игр. 

•Привлечение детей к 

украшению группы к праздникам, 
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обсуждение разных возможностей и 

предложений.  

•Побуждение детей к 

формированию и выражению 

собственной эстетической оценки 

воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

•Привлечение детей к 

планированию жизни группы на 

день. 

Внеситуативно-личностное 

общение 

•Поощрение желания создавать 

что-либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на 

полезность будущего продукта для 

других или на ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

•При необходимости оказание 

помощи детям в решении проблем 

организации игры. 

•Создание условий и выделение 

времени для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Научение 

•Спокойное реагирование на 

неуспех ребенка и предложение 

нескольких вариантов исправления 

работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование 

деталей. 

•Создание ситуации, 

позволяющей ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

2  Правила и нормы  Сложились правила и нормы: 

- проведение регулярной 

утренней гимнастики и гимнастики 

после сна; использование приемов 

релаксации в режиме дня; 

- выполнение несложных 

поручений, заданий (эпизодических 

и длительных; коллективных и 

индивидуальных); 

- участие в коллективном 

труде; 

- выполнение общественно-

значимых обязанностей дежурных; 

- Регулярная зарядка 

для сотрудников 
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- соблюдение комфортной 

организации режимных моментов: 

привитие культурно-гигиенических 

навыков, прогулка, дневной сон, 

приём пищи, свободная 

деятельность (игра, труд, 

творчество); 

- оптимальный двигательный 

режим, правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок; 

- доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми; 

целесообразность в применении 

приемов иметодов. 

3  Традиции и ритуалы - Ежедневные «Разговорные 

минутки» общения воспитателя с 

детьми в начале дня, когда дети 

собираются все вместе для того, 

чтобы порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. Именно 

на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети 

договариваются о совместных 

правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог). 

- Ежедневные 

«Разговорные 

минутки» общения 

перед завтраком, когда 

нужно настраиваться на 

тему дня, после 

дневной прогулки, 

перед сном, когда 

детям необходимо 

успокоиться; вечером, в 

форме рефлексии, 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов прошедшего 

дня 

4  Система отношений 

в общностях 

Составляющей частью уклада 

является культура поведения 

воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых 

направлена на создание 

воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач 

дошкольного воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная 

сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

Педагогические работники 

соблюдают профессиональную 

этику и культуру поведения: 

Современные формы 

взаимодействия в 

общности педагогов: 

- методический 

терренкур (достижение 

точек роста); 

- МО по темам 

самообразования; 

- наставничество в 

практикоориентирован

ных формах; 

- кружок качества 

(взаимопосещения). 

Взаимодействуя, 

педагоги, побывав друг 

у друга, проведя анализ 

увиденного, в общении 

каждый педагог 

вкладывает очередную 
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- 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 ценки; 

- не обвиняет родителей и не 

возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения педагога с 

детьми и другими взрослыми 

ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

- педагог уважительно 

относится к личности 

воспитанника;  

- заинтересованно слушает 

собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать 

воспитанника, сопереживать 

ему; 

- уравновешен и выдержан в 

отношениях с детьми; 

- быстро и правильно 

оценивает сложившуюся 

обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий 

эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с 

чутким отношением к 

воспитанникам;  

- знает возрастные и 

индивидуальные особенности 

воспитанников; 

- соответствует внешнему виду 

и статусу педагогического 

работника. 

«изюминку» в свою 

педагогическую 

копилку.  

5  Характер 

воспитательных 

процессов 

Воспитательный потенциал 

социокультурного окружения 

активно используется по 

направлениям «Познавательное 

воспитание» (уголок леса в детском 

саду, огород), «Патриотическое 

воспитание», «Социальное 

воспитание», «Физкультурное и 

оздоровительное воспитание», 

«Эстетическое воспитание» 

- Детская общность 

является полноправным 

участником 

воспитательного 

процесса (отказ от 

гиперопеки каждого 

отдельного ребенка) 
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6  Организация РППС  Созданы развивающие центры, 

тематические уголки по 

направлениям воспитания 

«Патриотическое воспитание», 

«Познавательное воспитание» 

«Социальное воспитание», 

«Физкультурное и оздоровительное 

воспитание», «Эстетическое 

воспитание». 

Зоны активности по всем 

направлениям воспитания с 

возможностью свободного доступа 

детей к материалам и пособиям, 

организации совместной и 

самостоятельной работы. 

«Уголок уединения», 

психологической разгрузки - 

специальное место, в котором 

ребёнок может побыть один, 

подумать, поиграть. 

Информационные доски в группах 

«Моё настроение», «Здравствуйте, а 

это мы!», дидактические игры по 

направлениям воспитания. 

Возрастная и гендерная 

адресованность оборудования и 

материалов с целью формирования 

гендерного поведения 

дошкольников. Соблюдать право 

ребёнка на свободу выбора 

самостоятельной образовательной 

деятельности. 

- Создание пространств 

культивирования 

традиционных детских 

игр (отказ от 

перенасыщенности). 

- Созданы зоны 

активности по 

направлениям 

социальное и трудовое 

с возможностью 

свободного доступа 

детей к материалам и 

пособиям, организации 

совместной и 

самостоятельной 

работы. 

 

2.6.2.2.Основные характеристики 

Цель и смысл деятельности Образовательной организации, ее миссия. 

Общая цель воспитания в Образовательной организации - личностное развитие 

дошкольников и созданиеусловий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российскогообщества через решение следующих задач: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а такжевыработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии сбазовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год 

- 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитанияи 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующиминормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитания для детей с 3 года до 7 лет: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 
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- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; - развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства (живопись,графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Миссия Образовательной организации - создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

2.6.2.3.Принципы жизни и воспитания в Образовательной организации 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных исоциокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересахчеловека, семьи, 

общества 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, 

бережногоотношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие,сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

итрадициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитанияпозволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытомувнутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечитьвозможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений,продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересовличности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

ибезопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместнойдеятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и ихосвоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

вседети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

2.6.2.4. Образ Образовательной организации, ее особенности, символика внешний 

имидж 

Имидж Образовательной организации – эмоционально окрашенный 

образОбразовательной организации, обладающий целенаправленно заданными 
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характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума. 

Одной из главных задач Образовательной организации является создание атмосферы 

психологического комфортаи эмоционального благополучия, свободной творческой и 

активной личности. ДООпредоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а 

педагогам – проявить себяпрофессионально. Важно настроить всех работников на 

качественную работу наперспективу, создать дух общности, корпоративности, единения; 

сформироватьузнаваемый образ на рынке образовательных услуг. 

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

Образовательной организации 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 Образовательной организации 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. 

Образовательная организация осуществляет присмотр иуход за воспитанниками в 

возрасте от 1 года по достижении возраста 7 лет, но не позжедостижения ими возраста 8 лет. 

Образовательная организациярассчитан на 130 детей. В Образовательной организации 

функционирует шесть групп: три группыобщеразвивающей направленности, две группы 

оздоровительной направленности длячасто болеющих детей и одна группа компенсирующей 

направленности для воспитанниковс нарушениями речи.  

С целью реализации дополнительного образования детей с 5 до 18 лет в 

Образовательной организации оказываются дополнительные образовательные услуги 

физкультурно-спортивной направленности «Веселые ступеньки», социально-

гуманитарнойнаправленности «Мультстудия «Волшебники»», «Занимательная математика», 

«Говоруша». Ведётся активная работа с МБОУ «СОШ № 15», библиотекой, музеями, 

музыкальной школой, учреждениями здравоохранения, центром дополнительного 

образования. 

Образовательная организация использует символику и атрибуты, отражающие 

особенности дошкольного учреждения и его традиции, в оформлении помещений в 

повседневной жизни и в дни торжеств.  

При выборе символов и атрибутики Образовательной организации руководствуется их 

доступностью, безопасностью используемых материалов, привлекательностью содержания 

для обучающихся. 

Символика и атрибутика отражает: 

 чувство уважения к традициям Образовательной организации; 

 гордость за достижения Образовательной организациии желание преумножать его 

успехи; 

 чувства единения и дружеские чувства в каждой группе, между группами и 

сотрудниками; 

 стремление к дисциплине; 

 формирование эстетического вкуса. 

Эмблема Образовательной организациипредставляет собой композицию: рассвет 

солнца, на фоне которого дети держат в руках цветок, в центре которого находится 

Образовательной организации, где: 

 солнце – символ тепла и света 

 дети – символ расширения детского сада 
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 цветок – символ жизни 

 детский сад - второй дом малыша, где его всегда ждут. 

ЭмблемаОбразовательной организацииимеет форму круга, который символизирует 

колесо – движение вперед. 

Факторы, которые положительно влияют на формирование имиджа 

нашейОбразовательной организации: 
- территориальная принадлежность; 

- пользуется спросом у населения; 

-анкетирование родителей показывает, что о нашем дошкольном учреждении узнают от 

своих знакомых, коллег по работе, которые довольны результатом образовательной 

деятельности учреждения; 

- профессионализм руководителя и педагогов. 

Для формирования положительного имиджа Образовательной организации 

необходимо решить следующие задачи: 

Задачи Направления работы 

Исследование и анализ реального 

отношения сотрудников, родителей 

(законных представителей) и 

воспитанников к Образовательной 

организации. 

Опрос, анкетирование, тестирование, 

проведение мониторинга качества 

дошкольного образования. 

Обеспечения информационной 

осведомлённости социума о деятельности 

Образовательной организации с помощью 

различных форм: 

- представление общественности о роли 

Образовательной организации в культурной 

и социальной жизни города;  

-проведение просветительской работы, 

подробного информирования родителей 

(законных представителей) воспитанников 

о деятельности учреждения;  

-публикация информации о деятельности 

Образовательной организации в сети 

Интернет: официальный сайт, на 

«госпабликах»; 

-проведение дней открытых дверей. 

Достижение нового качества дошкольного 

образования в процессе реализации 

федеральной образовательнойпрограммы с 

учётом федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов Образовательной 

организации.; 

- подготовка годового плана работы 

Образовательной организации с учётом 

введения ФОАП ДО;  

- консультирование педагогов, родителей 

(законных представителей) по проблеме 

внедрения ФОАП ДО с целью повышения 

уровня их компетентности;  

- проведение тематических консультаций, 

семинаров-практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФОАП ДО; 

 - обобщение опыта реализации ФОАП ДО 

педагогическим коллективом 

Образовательной организации.;  

- обеспечения соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды, 

материально-технического обеспечения 
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требованиям ФОАП ДО. 

Создание условий для профессионального 

развития педагогов и сотрудников 

Образовательной организации. в целях 

повышения его рейтинга. 

-модернизация системы подготовки и 

повышения квалификации педагогических 

кадров;  

-участие в конференциях, семинарах, 

заседаниях за круглым столом по вопросам 

дошкольного образования, традиционных и 

нетрадиционных формах работы;  

-введение системного мониторинга 

эффективности работы для повышения 

педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала педагогов;  

- с целью повышения профессионального 

мастерства педагогов и качества 

образовательного процесса, назначить 

наставников для молодых специалистов;  

- работа педагогов в сети Интернет по 

вопросу самообразования накопления 

информационного материала;  

-направление педагогов на курсы 

повышения квалификации с целью 

повышения теоретического уровня и 

профессионального мастерства;  

-создание банка компьютерных обучающих 

программ, дидактических и методических 

материалов по использованию 

информационных технологий в работе 

Образовательной организации. 

Формирование узнаваемого образа на 

рынке образовательных услуг. 

Внешняя атрибутика – визитка, эмблема, 

флаг Образовательной организации;  

Летопись Образовательной организации, 

книга отзывов для гостей и родителей 

(законных 

представителей)Образовательной 

организации;  

Сайт Образовательной организации. 

Налаживание контактов с социальными 

партнёрами, поиск путей наиболее 

выгодного сотрудничества 

Установление взаимосвязи с социальными 

партнерами. 

Увеличение роли родительской 

общественности в системе управления 

образовательным процессом: 

- выявление и анализ причин 

неудовлетворённости родителей (законных 

представителей) воспитанием и обучением 

в детском саду;  

- формирование доброжелательного 

отношения родителей (законных 

представителей) к Образовательной 

организации, получение и анализ 

первичной информации о ребёнке и его 

семье;  

- знакомство родителей (законных 

представителей) с правилами посещения 

Образовательной организации, 
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результатами адаптации детей в группе,  

- формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня, вопросам 

воспитания детей, правилам питания 

ребёнка в Образовательной организации. и 

дома;  

- повышение педагогической грамотности 

родителей (законных представителей) в той 

или иной области развития и обучения 

детей;  

- внедрение положительного опыта 

семейного воспитания, активизация 

педагогических умений родителей 

(законных представителей);  

- пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления и лечения детей в 

Образовательной организации и дома;  

- формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей (законных 

представителей) и коллектива 

Образовательной организации;  

- активизация включённости родителей 

(законных представителей) в работу 

Образовательной организации, внедрение в 

практику семейного воспитания форм и 

методов работы по творческому 

взаимодействию взрослого с ребёнком;  

- изучение потребности родителей 

(законных представителей) в 

дополнительных образовательных услугах;  

- консолидация усилий работников 

Образовательной организации и родителей 

(законных представителей) по 

благоустройству территории детского сада;  

- мотивирование родителей (законных 

представителей) неорганизованных детей 

на необходимость посещения дошкольного 

образовательного учреждения как 

специализированных групп, так и 

общеразвивающих 

Создание общего стиля помещений и 

территории ДОО в соответствии с 

традициями, с особенностями её 

деятельности и финансовыми 

возможностями: 

- создание уютного, единого стиля 

оформления помещений Образовательной 

организации с учётом возрастных 

особенностей, потребностей, интересов 

детей;  

- в основе разработки интерьера 

использование принципов комплексного 

подхода: многофункциональность, 

рациональность использования 

пространства, целесообразность. 
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2.6.2.5.Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам Образовательной организации 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в Образовательной 

организациистроится на основе принципов: 

 добровольность; 

 сотрудничество; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Единство ценностейи готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада Образовательной организации, в котором строится 

воспитательная работа. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностейвзаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива иреализация его воспитательных 

возможностей. 

Активное вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, 

тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами 

по обобщению семейного воспитания. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия Образовательной 

организациии семьи 

Основная задача педагога- создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения с родителями (законными представителями) на основе общего 

дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя- решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем 

детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача- количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами Образовательной организации. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия Образовательной 
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организации и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно 

использовать нетрадиционные формы социального партнерства Образовательной 

организации.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями (законными представителями) являются сбор, обработка и использование данных 

о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах 

и потребностях родителей (законных представителей) в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях Образовательной организации, 

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями (законными представителями). К данной форме 

взаимодействия с родителями (законными представителями) можно отнести анкетирование, 

интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками Образовательной организации с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей (законных представителей), а значит, способствовать изменению взглядов 

родителей (законных представителей) на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

(законных представителей) с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей (законных представителей) 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей (законных представителей) форм 

повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить 

их вобсуждениеактуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 
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накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей 

(законных представителей) к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей (законных 

представителей)в различных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей); ценность этого вида работы в том, что в 

ней участвуют не только родители (законные представителе), но и 

общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей (законными представителями), форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях Образовательной 

организации и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям (законным представителям) уточнить 

свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-

либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями (законными представителями) друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями (законными представителями) ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям (законным представителям) не 

только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по про-

блеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями 

(законными представителями), которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям (законным 

представителям)  своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей (законных 

представителей) и детского коллектива, тем самым оптимизируются 
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детско-родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями (законными представителями) и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

(законными представителями) доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями (законными представителями) — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей (законных 

представителей) группе, Образовательной организации (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателем и родителями (законными представителями) 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей (законных 

представителей) с Образовательной организацией, ее традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители (законные представители) в течение недели (в любое 

время) могут прийти в Образовательную организацию и понаблюдать 

за педагогическим процессом, режимными моментами, общением 

ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей (законных представителей), дети которых не 

посещают Образовательную организацию. 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями (законными представителями): наблюдение за 

играми, непосредственно образовательной деятельностью, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

Образовательной организации; у родителей (законных представителей) 

появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке отличной 

от домашней 

Исследовательски-

проектные, роле-

вые, имитационные 

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания,а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и 

найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями (законными представителями), а 

также более доверительные отношения между родителями (законными представителями) и 

детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

(законных представителей)  и детей 
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Совместные 

походы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные за-

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям (законным 

представителям), сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в Образовательной организации, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или 

о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в 

Образовательную организацию записки, выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между Образовательной 

организацией и семьей, чтобы делиться информацией о том, что 

происходит дома и в Образовательной организации; семьи могут 

извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни рождения, 

новая работа, поездки, гости 

Письменные отче-

ты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей (законных представителей), решают 

задачи ознакомления родителей (законных представителей) с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях Образовательной организации, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей (законных 

представителей) с ДОО, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись 

Образовательной организации», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 

выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей (законных 

представителей) об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями (законными представителями) здесь не прямое, а 

опосредованное - через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Взаимодействие Образовательной организации и социальных партнёров строится на 

основепринципов: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 учета запросов общественности; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 
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 установление коммуникаций между Образовательной организацией и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативныйхарактер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и пооформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества. 
 

2.6.2.6. Ключевые правила Образовательной организации 

Ключевое правила Образовательной организации - взаимное уважение между ребенком 

и взрослым и доверительное отношение. Культура поведения взрослых в Образовательной 

организации направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Правила взрослого к ребенку  

1. Уважать ребенка и не допускать насилие.  

2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми. 

3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет выработке 

ответственности иуверенности.  

4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей).  

5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка.  

6. Формировать самостоятельность с учетом возраста.  

7. Быть примером для дошкольников. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс 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 Образовательной организации;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− 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 Образовательной организации. 

 

2.6.2.7. Традициии ритуалы, особые нормы этикета в Образовательной 

организации 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастностисообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива,прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Каждая традиция решаетопределенные воспитательные задачи и 

соответствует возрастнымособенностям детей. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 
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родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

В Образовательной организации сложились следующие основные традиции: 

1.Проведение календарных праздников: «День знаний», «Здравствуй, осень золотая!», 

«День Матери», «Чудеса под Новый год!», «К нам в окно постучалось Рождество», «День 

защитника Отечества», «Мамин День», «Пасху весело встречаем», «День Победы», «До 

свидания, детский сад!». 

2. Проведение православных праздников. 

3. Организация «Дней путешествий»: экскурсии и походы: в храм «в библиотеку, на 

почту, в магазин «Пятерочка», в музыкальную школу, в МБОУ «СОШ №15», в березовую 

рощу, возложение цветов к памятникам героям ВОВ. 

4. Организация и проведение выставок: «Осенние дары», «Рождественский вертеп»,  

«Пасхальное яйцо» и др. 

5. Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня 

6. «Отмечаем День Рождение»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе. 

7. «Наша гордость»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

8. «Утро радостных встреч»: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы,создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение 

сосверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, вкоторой 

проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когдаодно приветствие может 

смениться другим. 

Используемые в работе традиции и ритуалы дают широкую возможность в 

непринуждённой форме, расширять кругозор, закреплять знания и умения ребят во всех 

видах продуктивной деятельности, сплачивать детский коллектив, делать жизнь ребят и 

педагогов продуктивной, интересной и запоминающейся. 

Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых 

правилучтивости, которые регламентируют особенности взаимоотношений между 

участниками образовательных отношений. 

Педагогический коллектив соблюдают Кодекс этики и служебного поведения 

работников Образовательной организации: 

1. Внешний облик; 

2. Манеру говорить; 

3. Тембр голоса; 

4. Уважительное отношение к окружающим; 

5. Никаких посторонних разговоров при детях; 

6. Говорить вежливые слова не только детям, но и сослуживцам; 

7. Не рекомендуется возмущенно говорить о плохом поведении ребенка родителям, 

необходимо принять доброжелательное участие в выявлении причины такого поведения. 

8. Всегда держать себя ровно, сдержанно; 

9. Выслушивать жалобы возмущенных родителей (законных представителей), не 

перебивая и не оправдываясь, а когда всплеск эмоций спадет, спокойно и кратко высказать 

свое мнение; 

10. Каждый ребенок должен слышать в конфликтной ситуации спокойный, уверенный 

голос воспитателя. 

При таком поведении взрослых ребенок ежедневно незаметно начинает познавать 

этикетные нормы поведения, основа которых — доброжелательное общение.   

 

2.6.2.8. Особенности РППС, отражающие образ и ценности Образовательной 

организации 

Воспитательный процесс в Образовательной организации организуется в развивающей 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/03/20/etiket-v-dou
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среде.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

Образовательной организации как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 - размещение на стенах Образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка цветников, огорода, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство Образовательной организации 

на зоны активного и тихого отдыха;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями 

различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями.  

РППС изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы Образовательной организации на текущий 

учебный год. 

РППС не только отражает традиционныероссийские ценности, но и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком, также отражает федеральную,региональную специфику, а 

также специфику Образовательной организации и включает оформлениепомещений, 

оборудование, игрушки. 

Ценности 
Оформление 

помещения 
Наполняемость 

Родина, природа  

Патриотическийцентр. 

Центр природы вгруппе. 

Природа натерритории 

Образовательной 

организации 

Государственные символы РФ,символика 

группы. 

Фото первых лиц РФ и области. 

Папки-передвижки «День России»,«День 

флага». 

Художественная литература. 

Изделия народных промыслов. 

Природный материал. 

Цветы. 

Наборы животных, деревьев, растений. 

Глобус. 

Куклы в национальных костюмах. 

Д\и игры. 

Жизнь, 

милосердие,добро 

Тематические стенды. 

Оформление 

Фото выставки. 

Книги и пособия. 
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стенгрупповыхпомещени

й. 

Человек, семья, 

дружба,сотрудни

чество 

Центр театрализации и 

музицирования. 

Центр уединения. 

Стенды дляродителей. 

Фотовыставки. 

Выставки творчества. 

Подушка – дружка.  

Коробочка – мирилка 

Художественная литература 

Книги, пособия. 

Игровое оборудование. 

С/р игра «Семья». 

Материалы для творчества. 

Фотоальбомы «Моя семья». 

Познание  

Центр математики и 

логики. 

Центрэкспериментирова

ния. 

Центрконструирования. 

Лаборатория для познавательно-

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности детей. 

Игрушки и игровое оборудование для 

с/ригры «Школа». 

Игры – головоломки. 

Математические игры. 

Развивающие игры В.В.Воскобовича 

Конструктор различных размеров и 

материалов. 

Здоровье, жизнь  

Центр двигательной 

активности. 

Центр безопасности. 

Центр уединения. 

Кабинет учителя –

логопеда. 

Спортивный зал. 

Спортивная площадка 

на территории ДОО. 

Спортивное оборудование в группах 

испортивном зале. 

Дорожки здоровья. 

Тропа здоровья. 

С/р игра «Больница». 

Макеты по ПДД. 

Стенды безопасности. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Книги, пособия. 

Стенд настроения. 

Труд  

Уголок дежурств. 

Центр природы вгруппе. 

Огород наподоконнике, 

городна территории. 

Оборудование для труда в 

природе(детские лопаты, грабли). 

Оборудование для с/р игр. 

Набор детских инструментов. 

Куклы по профессиям. 

Д/и, пазлы «Профсессии». 

Набор костюмов. 

Книги, пособия. 

Культура и 

красота  

Эстетическоеоформлени

егрупповых 

помещений. 

Музыкально-спортивный 

зал. 

Центр природы. 

Центр творчества. 

Центр театрализации 

и музицирования. 

Выставки детского 

творчества. 

Разные виды театров, музыкальные 

инструменты, посуда с элементами 

росписей. 

Ширмы, костюмерные. 

Книги, пособия. 

Картотеки игр, закличек, песен. 

с/р игра «Салон красоты». 

Набор картинок «Правила поведения» 

Набор картинок «Цветущие растения» 

Материалы для творчества 

 

2.6.2.9.Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

Образовательной организации (учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
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региональные особенности). 

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.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительскойобщественности 

как субъекта образовательных отношений в Программевоспитания 

Организация и осуществление образовательного процесса в Образовательной 

организации имеет рядособенностей, которые являются значимыми и определяющими для 

реализациисоциокультурного контекста Программы воспитания: 

Административно-территориальный фактор: Образовательная организация 

находится вэкологически благополучном районе. Промышленных объектов вблизи нет. 

Ближайшими объектами социального партнёрства являются: МБДОУ детскиесады №1, № 9, 

№59, МБОУ «ЦО №1», МБОУ «СОШ № 15», МБУДО «Детская музыкальная школа №1», 

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр», ДЮСШ № 1, МБУК 

«Новомосковская детская библиотека», жилые дома. 

Национальные особенности детей: следует отметить наблюдающуюся тенденцию к 

увеличению числа детей, для которых русский язык не является родным. С целью защиты и 

развития национальных культур, региональных культурных традиций, Программа 

воспитания адаптирована к индивидуальным особенностям воспитанников. 

Экологический фактор: Образовательная организациярасполагается поблизости от 

оживленной автодороги. Данный фактор сказываются на здоровье детей, однако негативное 

влияние обозначенных факторов смягчается наличием сквера «Березовая роща». 

Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить объем 

знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогамкомплексной оценки 

состояния здоровья в Образовательной организации с каждым годом увеличивается 

количество детей со второй и третьей группой здоровья. Поэтому огромное внимание в 

Образовательной организации уделяется проблеме формирования у дошкольников основ 

физической культуры и здоровья, которая может быть решена при условии тесного 

взаимодействия всех сотрудников Образовательной организации, а также сотрудничества 

Образовательной организации с родителями (законными представителями) воспитанников. В 

сложившейся ситуации важной задачей педагогического коллектива Образовательной 

организации является систематическая работа в данном направлении. Перечисленные факты 

учтены при организации различных видов детской деятельности в группах с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

Национально-культурные особенности: содержание образовательного процесса 

спланировано с учетом современной концепции развития личности ребенка, а также 

региональных подходов к образовательному процессу в Образовательной организации и 

предполагает включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребенка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

В образовательном процессе Образовательной организации отражена работа по 

приобщению детей к истокам народной культуры Тульской области, знакомство с обычаями 

и традициями народов, проживающих на ее территории. Традиционно в октябре в детском 

саду проводится тематическая неделя «Мой город – Новомосковск!Моя родина – Россия!», в 

ноябре «Семь Я – это дом мой». В рамках этих недель для воспитанников Образовательной 

организации организуются мероприятия, направленные на знакомство детей с Малой 

Родиной. Дети дошкольного возраста в доступной для них форме (образовательная, игровая 
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деятельность, режимные моменты и др.) усваивают знания о своей родословной, почитание 

родителей детьми, знание фольклора, народных праздников и игр, отражающих духовность 

народа, его характер, цели, установки и т.д. Использование таких форм организации детской 

деятельности позволит решить задачу воспитания биокультурной, толерантной и 

любознательной личности. 

Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для нормального 

вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности полноценное пребывание 

ребенка в детском коллективе, где преподавание будет происходить на русском языке. При 

этом было бы ошибкой считать, что задача Образовательной организации и школы 

заключается в отрыве ребенка от семьи и погружении в доминирующую русскую среду. 

Интересы семьи должны быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему 

происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и 

культуру не должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на 

русском языке. 

Образовательный процесс в Образовательной организации строится в условиях 

поликультурности, первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является 

установление доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его семьей, а 

затем создание условий, открывающих для детей возможность выражения своих 

потребностей, чувств, идей. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всейОбразовательной организации событийные мероприятия, которые в свою 

очередь переросли в традиции дошкольной организации. 

Праздничные события  Задачи 

Праздник  

 Создание у детей радостного настроения, 

эмоционального подъема, формирование праздничной 

культуры. 

Подготовка к празднику  

Вызвать у детей интерес к предстоящему торжеству, на 

основе этого интереса формировать их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. 

Деятельность в 

предпраздничные дни и в 

момент празднования 

какого-либо события 

Сплотить детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. 

Способствовать желанию ребят участвовать в играх, 

танцах, инсценировках, принимать активное участие в 

процессе оформления зала, группы и других помещений 

Образовательной организации. 

Формировать активную позицию и приобщение к 

человеческой культуре, традициям и обычаям народов, 

проживающих на территории Тульской области. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в Образовательной 

организации  положенаобщепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей 

стране.Количество праздников, развлечений самостоятельно определяетсяпедагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей,потребностей и интересов 

детей, по необходимости, праздничный календарьсобытий может дополняться другими 

событиями. 

Социальное партнерство. 

В Образовательной организации осуществляется двухуровневое социальное 

партнерство: 

 внутренний уровень(дети, воспитатели, специалисты, администрация 

Образовательной организации,родительская общественность). 

 внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения,учреждения культуры 

ит.п.). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными социальными 

партнерами:  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59» 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

МБУК «Новомосковская библиотечная система» 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 

МБУК «Объединение Новомосковский историко-художественный музей»» 

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства ежегодно уточняется 

и дополняется новыми мероприятиями на уровне планирования в годовом плане работы 

Образовательной организации, среди них есть традиционные и новые.  

Постепенно расширяется:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, конкурсов, 

событий и акций воспитательной направленности. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности детей в Образовательной 

организации предполагает преемственность, т.е. продолжение этой работы в начальной 

школе. В рамках плана преемственности так же планируется много традиционных и новых 

совместных проектов воспитательной направленности.  

 

2.6.2.10. Воспитывающая среда Образовательной организации 

 

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цели и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками.  

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь: 

 люди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела; 

 природа; 

 это семья, детский сад, немного улицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту вповседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности идетвоспитательный процесс. В 

Образовательной организации одним из главных инструментов являетсявоспитатель, так как 

именно он находится в группе целый день с детьми. Этотребует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты,человечности. Педагог должен быть честным и 

правдивым, искренним ипринципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенноважно: 

спокойная манерадержаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать 

приемы,соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем: в манереразговаривать, одеваться и т.д. 

При организации воспитывающей среды Образовательной организации учитываются: 

 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. 
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Одним главным инструментов воспитывающей среды является РППС Образовательной 

организации.Она аналогична РППС, размещённой в приложении 1 к Образовательной 

программе дошкольного образования Образовательной организации. 

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. 

Организация воспитывающей среды 

Характеристика среды 

(структурированность, насыщенность) 

Направления 

воспитания 

Внесение 

воспитательных 

элементов в среду 

(«от взрослого») 

Событийность («от 

совместной 

деятельности 

ребенка и 

взрослого») 

 

Среда продуктов 

детского творчества и 

инициатив ребенка 

(«от ребенка (детская 

инициатива, 

поддержанная и 

сопровождаемая 

взрослым)») 

Патриотическое 

Наполнение Центра 

(уголка) активности 

«Моя страна» 

предметами, 

иллюстрациями 

«Карта России», 

«Флаг России», «Герб 

России». 

Совместные игры,  

проекты, встречи, 

события (см. 

тематику, 

деятельность по 

каждой возрастной 

группе). 

Самостоятельные 

инициативные 

действия в течение 

дня (см. «Развитие 

самостоятельности, 

самостоятельных 

действий по каждой 

возрастной группе). 

Духовно-

нравственное 

Пополнение 

«Книжного Центра» 

(уголка) книгами и 

иллюстрациями на 

тему «Жизнь, 

милосердие, добро». 

Совместные 

проекты (по всем 

группам) «Добрые 

слова», «Спешите 

делать добро». 

Самостоятельные 

действия в сюжетно-

ролевой игре, выбор и 

принятие роли, 

ролевое 

взаимодействие. 

Социальное 

Наполнение игрового 

Центра (уголка) 

игровым 

оборудованием для 

игры «в семью», 

набором и 

аксессуарами для игр 

«в профессию». 

Встречи с людьми 

знакомых 

профессий 

(поваром, врачом, 

дворником) 

Проявление позиции 

«Я сам!» игровой, 

творческой 

деятельности. 

Познавательное 

Наполнение Центра 

(уголка) науки и 

естествознания 

материалами, 

пособиями, наборами 

для 

экспериментирования. 

Совместные 

познавательно-

исследовательские 

проекты (см. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

Самостоятельные 

познавательные 

действия и 

предъявление 

результатов 

исследований другим 

детям, воспитателю, 

родителям. 
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ие по всем 

группам). 

(Творческая выставка 

детских работ; 

результат взросло-

детского проекта «Я в 

ответе за тех, кого 

приручил»). 

Трудовое 

Пополнение уголка 

орудиями для труда 

(лопатки, метелки). 

Предметы одежды для 

дежурства (фартук, 

колпак). 

Совместная 

трудовая 

деятельность в 

группе, спортивном 

зале (уборка 

оборудования), на 

прогулке. 

Самостоятельное 

речевое высказывание 

по фото и видео 

материалам группы 

«Наши достижения и 

трудовые успехи». 

 

Физическое 

Наполнение 

спортивным 

оборудованием и 

игрушками 

«Спортивного 

Центра» (уголка). 

Совместные 

подвижные игры, 

эстафеты. События 

спортивной жизни. 

 

Самостоятельное 

речевое высказывание 

по  видео материалам 

группы «Ловкие, 

сильные, смелые». 

Художественно-

эстетическое 

Наполнение Центра 

(уголка) искусства 

материалами для 

рисования, лепки, для 

поделок и 

аппликации; 

игрушками, 

материалами для 

музицирования. 

Совместная  

художественно-

игровая, творческая 

деятельность. 

Самостоятельная 

продуктивная 

художественная 

деятельность. 

Результат 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности 

Развитие и 

поддержка 

детской 

инициативы 

Самооценка (яркое 

проявление 

самостоятельности, 

становление 

самосознания). 

Реализация проектов 

уклада жизни группы. 

Представление 

продуктов 

деятельности ребенка. 

 

2.6.2.11.Общности образовательной организации 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединениялюдей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которойхарактерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание,взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностейи смыслов. 
Понятие общность основывается на социальной ситуации развитияребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамическихизменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Онаопределяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому,ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их изсреды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которомусоциальное становится индивидуальным. 
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностьюразных видов 
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общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками Образовательной организации. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

 побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Образовательной 

организации 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 Образовательной 

организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе  

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и  

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
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поставленной цели.  

ВОбразовательной организацииорганизовано детско-взрослое сообщество по 

инициативе детейи взрослых на основе социально значимых целей, партнерства 

исотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит впроцессе 

социальной одобряемой деятельности. 
Детско-взрослое сообщество «Помогаторы». 
Цель: создание условий для формирования позитивных установок удетей дошкольного 

возраста на добровольческую деятельность. 
Задачи: 
формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместнойдеятельности со 

сверстниками и взрослыми; 
воспитывать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх 

имероприятиях социально-нравственного характера; 
развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению кдругим 

людям. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.В 

Образовательной организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка, как состаршими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими,помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общимдля всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – этовозможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

такжепространство для воспитания заботы и ответственности. 

Также разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательноезначение: 

 способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 

 создает условия для формирования таких социально значимых качествличности как 

самостоятельность, толерантность, доброжелательность,дисциплинированность, а также 

ответственность; 

 является доступным для ребенка пространством обмена социальнымопытом, в том 

числе знаниями, практическими умениями, ценностнымиприоритетами, что стимулирует 

интерес дошкольника к социуму. 

В Образовательной организации осуществляется разновозрастное взаимодействие 

дошкольников вразличных формах организации детской деятельности: 

 работа на огороде; 

 праздники, досуги, спектакли; 

 акции; 

 «клубные часы». 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастнойгруппе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатели соблюдают 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 дает им оценки; 
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 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;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Направление воспитания: патриотическое 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

организации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- формировать представления о России как о 

стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих 

событиях и героях России, о родном крае, 

родной природе, родном языке; 

- знакомить детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего 

народа, выдающимися историческимии 

современными деятелями; 

- создавать возможности для формирования 

и развития культуры речи детей; 

- знакомить детей с социокультурным 

окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

- создавать зоны РППС, посвященные 

российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям;места для 

рассматривания и чтения детьми книг, 

изучения материалов, посвященных истории 

и современной жизниРоссии и региона, 

города; 

- создавать тематические уголки, 

посвященные героям и событиям в истории 

России и региона. 

Детско-родительская общность: 

- воспитывать любовь к родной природе, 

понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

- поощрять любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, 

водить детей на экскурсии, в парки, 

зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

- формировать чувство любви к России и 

родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитывать чувство собственного 

достоинства и уважительного отношения к 

своим соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

- реализовывать культурно-образовательные 

проекты по направлению; 

- привлекать семьи воспитанников к 

созданию тематических уголков 

Образовательной организации. 

Детская общность: 

создавать условия для появления у детей 

чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической 

направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

- создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

- организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей к 
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общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением семей 

воспитанников); 

- знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 

появления собственного опыта детей; 

- проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 

на основе фольклора родного народа; 

- петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

Планируемые результаты воспитания 

- знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 

отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

- стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правила 

- узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, 

в транспорте, на природе и др. 

Направление воспитания: духовно-нравственное 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

орагизации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- организовывать пространства для 

воспитания отношения к знанию как 

ценности, понимания значения образования 

для человека, общества, страны; 

- организовывать мероприятия, 

способствующие приобщению к 

отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

- создавать выставки, уголки в центрах 

развития, развлечения и досуги, игровые 

программы по знакомству с народной 

культурой народов России для воспитания 

уважения к людям – представителям разных 

народов России, независимо от их 

этнической принадлежности; 

- создавать уголки патриотического 

воспитания для формирования 

уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- создание безопасной игровой среды в 

детском саду и дома для приобретения 

первого опыта по сохранению жизни и 

здоровья 

Детско-родительская общность: 

- поддерживать и направлять духовно – 

нравственное развитие и активность 

ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

- организовывать встречи с семьями разных 

национальностей, посещающими 

Образовательной организации, в результате 

которых у детей возникает уважение к 

людям – представителям разных народов 

России, независимо от их этнической 

принадлежности, появляется 

познавательный интерес. 

Детская общность: 

- создавать условия для демонстрации 

детьми среди сверстников проявления добра 

и милосердия в акциях «Доброе сердце», 

«Старость в радость», «Мы рядом». 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации 

совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в событиях, 

познавательных квестах, семейных акциях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 
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- организовывать дидактические игры, направленные на освоение знаний о 

государственных символах страны (флаге, гербе, гимне); 

- создавать совместно с детьми творческие продукты детской деятельности; организовывать 

совместно с детьми праздники и события, посвящённые народной культуре народов России; 

- приобретение опыта по сохранению жизни и здоровья: проекты «Безопасность в 

рисунках», «Безопасный детский сад», «Безопасный дом»; акция «Безопасность 0+», 

«Полезное питание» 

Планируемые результаты воспитания 

- различает основные проявления добра и зла; 

- принимает и уважает 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; 

- обращается к помощи взрослого в ситуациях морального выбора 

Направление воспитания: социальное 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

организации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- использовать пространства 

Образовательной организации для 

формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях 

сдругими людьми; 

- создавать игровые зоны по темам семьи, 

дружбы, взаимопомощи и пр.; 

- организовывать сотрудничество детей в 

различных пространствах и ситуациях; 

- обеспечивать свободный доступ детей к 

различным литературным изданиям, 

предоставление места длярассматривания и 

чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи,сотрудничества; 

- создавать условия для проявления детской 

инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству 

Детско-родительская общность: 

- объяснять ребенку нормы и особенности 

поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами поведения в 

ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для приобретения 

детьми социального опыта в различных 

формах жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации 

семейных проектов, к участию в 

мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощисотрудничестве и др.; 

- организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведения, 

освоение культурныхспособов выражения эмоций; 

- создавать совместно с детьми творческие продукты; организовывать совместно с детьми 

праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

- различает основные проявления добра и зла; 

- принимает и уважает ценности семьи и общества; 

- способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

- принимает и уважает различия между людьми; 

- освоил основы речевой культуры; 
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- проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

- умеет слушать и слышать собеседника;  

- способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Направление воспитания: познавательное 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

организации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- создавать пространства РППС по 

различным тематическим областям, которые 

включают наглядный 

материал,видеоматериалы, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские 

энциклопедиии пр.; 

- организовывать специальные зоны 

познавательной активности по разным 

направлениям. 

Детско-родительская общность: 

- поддерживать и направлять 

познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

- организовывать встречи с интересными 

людьми, в результате которых у детей 

формируется познавательнаямотивация и 

создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

- создавать условия для демонстрации 

детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации 

совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в 

познавательныхмероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- организовывать наблюдения, целевые прогулки, туристические походы, создавать 

экскурсии по экологическойтропе, проводить элементарное экспериментирование для 

воспитания бережного и ответственного отношения кприроде родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы; 

- организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтениеи просмотр книг; 

- организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскуюдеятельности; 

- организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 

творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

- проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной ипродуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

- обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

организации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- организовывать РППС для формирования 

представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, дляприобщения детей 

Детско-взрослая общность: 

- формировать основные навыки гигиены, 

закаливания, здорового питания; 
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к спорту; 

- использовать пространства 

Образовательной организации и 

прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр,закаливания, 

зарядки и пр. 

- организовывать совместное посещение 

детьми и родителями спортивных 

мероприятий; 

- обеспечивать достаточную двигательную 

активность детей. 

Детская общность: 

- создавать условия для приобретения 

детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Профессионально-родительская общность: 

- организовывать систематическую 

просветительскую и консультативную 

работу по вопросамбезопасного детства, 

здорового образа жизни и пр. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территорииОбразовательной организации; 

- организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

- прививать оздоровительные традиции в Образовательной организации, культурную 

практику зарядки и закаливания 

Планируемые результаты воспитания 

- владеет основными навыками личной гигиены; 

- знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

Направление воспитания: трудовое 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

организации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- организовывать РППС для формирования у 

детей разнообразных навыков продуктивных 

действий, дляознакомления детей с 

традициями, ремеслами, профессиями; 

- использовать пространства 

Образовательной организациии 

прилегающей территории, создавая условия 

для самостоятельного посильноготруда 

детей; 

- знакомить детей с лучшими образцами 

трудовой деятельности человека. 

Детско-взрослая общность: 

- приучать детей убирать игрушки, помогать 

по хозяйству; 

- рассказывать детям о трудовых традициях 

своей семьи, о различных профессиях; 

- знакомить детей с правилами организации 

быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

- показывать пример трудолюбия и 

ответственного отношения к порученному 

делу, формировать ответственноеотношение 

к поручениям; 

- развивать навыки самообслуживания у 

детей. 

Детская общность: 

- поощрять самоорганизацию детского 

коллектива и оказание помощи младшим 

детям со стороны старших. 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей как носителей 

конкретных профессий для презентации 
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особенностей своей профессии, 

своеготруда, их ценности для людей. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки,одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

- организовывать дежурство по группе; 

- организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

- организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в 

которых формируютсянавыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия 

детей; 

- проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 

Планируемые результаты воспитания 

- понимает ценность труда в семье и в обществе; 

- уважает людей труда, результаты их деятельности; 

- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания: эстетическое 

Формирование представлений  

(воспитывающая среда Образовательной 

организации) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская 

общности, детское сообщество) 

- создавать в Образовательной организации и 

на прилегающей территории РППС, 

обеспечивающую формирование 

представлений о красоте,об опрятности, 

формирование эстетического вкуса; 

- обеспечивать наличие в РППС материалов, 

которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировымиобразцами 

искусства; 

- организовывать в Образовательной 

организации и на прилегающей территории 

зоны, связанные с образцами культурного 

наследия; 

- создавать в Образовательной организации 

событийную и рукотворную среды (выставки 

творческих работ, декорирование помещений 

кпраздникам и др.); 

- обеспечивать свободный доступ детей и 

родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалампо теме 

культуры общения и развития, этики и 

эстетики. 

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с художественными 

произведениями, обсуждать вопросы 

этического и эстетического характера; 

- показывать пример культурного 

поведения. 

Детская общность: 

- создавать условия для понимания и 

усвоения детьми этических и эстетических 

норм. 

Профессионально-родительская общность: 

- совместно проектировать и создавать 

эстетическую среду Образовательной 

организации. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в Образовательной организации) 

- организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и 

пр.); 

- организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

- организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники ифестивали; 

- создавать музейные уголки в Образовательной организации; 
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- создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициативу, 

стремление кимпровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; 

- вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

- воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

- обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.6.2.12. Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Описание интеграции направлений воспитания с содержаниемобразовательных 

областей 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) иреализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность,игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы Образовательной организации,воспитанники 

пребывают в ней на протяжении 11 часов. Именно поэтомувоспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняяпоставленные задачи Программы воспитания 

Образовательной организации города Новомосковска. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания,нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизниребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семигодам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показательуровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С однойстороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сторонывзрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках,чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используяразличные методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательноанализировать результаты проделанной работы, достижения 

своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь кРодине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств,поведения 

ивзаимоотношений. 

Реализация цели и задач Программы воспитанияосуществляется в рамкахнескольких 

направлений воспитательной работы Образовательной организации, формирование которых 

всовокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детейот 1 до 7 

лет. 

Задачи Программы воспитания: 

 Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитиеобщения. 

 Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любвик Родине. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоейсемье и 

обществу. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Формирование основ экологического сознания. 

 Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют своиподразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечиваютинтеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во всевиды детской деятельности в 

образовательном процессе. 

Содержание Программывоспитания реализуется в ходе освоения детьмидошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО,одной иззадач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурныхценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека,семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 
 

Патриотическое воспитание соотносится с Образовательной областью 

«Познавательное развитие» и Образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ценности: Родина и природа. 

Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своейстране – 

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

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущенияпринадлежности к своему народу. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самогопонятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанныекомпоненты: 
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своегокрая, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народаРоссии; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

икультурных традициях своего народа, деятельность на основе пониманияответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку,культурному наследию своего народа; 
воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувствасобственного достоинства как представителя своего народа; 
воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своимсоотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, кровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от ихэтнической 

принадлежности; 
воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

пониманияединства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель акцентируетвнимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщениедетей 

кроссийским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанногоотношения 

крастениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

 

Духовно-нравственное направление воспитаниясоотносится с Образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие». 

Ценности: жизнь, милосердие, добро. 
Задачи духовно-нравственного направления воспитания: 
воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родномукраю, 

своей стране; 
воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и 

взрослым(родителям, (законным представителям), педагогам, соседям и другим), 



94 
 

внезависимости от их этнической и национальной принадлежности; 
воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа,к 

нравственным и культурным традициям России; 
содействие становлению целостной картины мира, основанной напредставлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 
воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию,общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению соблюдать 

правила,активной личностной позиции; 
создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социальнозначимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольникунапряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовойзадачи; 
формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатамсвоего труда и труда других людей. 
При реализации указанных задач воспитатель акцентируетвнимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Образовательной организации; 

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее; 

- формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; 

- формировать умение приводить в порядок свою одежду. 

 

Социальное направление воспитания соотносится с Образовательной областью 

«Речевое развитие» и Образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку,развитие 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образасемьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы вфольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощилюдей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев),милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различныхситуациях; 

формирование навыков, необходимых для полноценного существования вобществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдатьправила; 

развитие способности поставить себя на место другого как проявлениеличностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма 

 

При реализации указанных задач воспитатель акцентируетвнимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы 
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- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры 

справилами,традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видахдеятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи 

 

Познавательное направление воспитания соотносится с Образовательной областью 

«Познавательное развитие». 

Ценности: познание. 

Формирование ценности познания, целостной картины мира, в которойинтегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательнойинициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет -источники, 

дискуссии и др.). 

При реализации указанных задач воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных длявосприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

иисследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типаконструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания соотносится с 

Образовательной областью «Физическое развитие». 

Ценности: жизнь и здоровье. 

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасностьжизнедеятельности 

лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виделюбой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмикии танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитаниядетей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий длягармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешнейсреды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательныхспособностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры,здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционныхнародных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Образовательной организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков являетсяважной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать удошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одеждыотвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиямокружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что онидолжны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Образовательной организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет однуиз 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур сопределенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, ипостепенно они 

становятся для него привычкой. 

При реализации указанных задач воспитатель акцентируетвнимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

долженсосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательнойработы 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков вОбразовательной 

организациипроводится в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания соотносится с Образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Ценности: труд. 

Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

вприобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудовоговоспитания. 

Каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и тенесложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должныстать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детейопределенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию егонравственной стороны. 

Основные задачи трудового воспитания: 

ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитаниеположительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных; 

 преобразованием материалов и природной среды, которое являетсяследствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарныхнавыков планирования;  

формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольникунапряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовойзадачи). 

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

еговозможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 
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- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

онипочувствовалиответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующеенастроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желанием приносить пользу людям. 

 

Эстетическое направление воспитания соотносится с Образовательной областью 

«Речевое развитие» и Образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Ценности: культура, красота. 

Формирование у детей уважение к человеку, к законам человеческогообщества.  

Формирование у детей ценностного отношения к красоте.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенкомвместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, еевлиянии на 

внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре роднойстраны и 

других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающейребенка 

действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себяпрекрасным, 

создавать его. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточитьсвое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с ихделами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя вобщественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени иотчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

сигрушками, книгами, личными вещами, имуществомОбразовательной организации; 

формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко 

ипоследовательно выполнять, и заканчивать ее; 

формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убратьвсе за 

собой; 

формировать умение приводить в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностногоотношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственногоопыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становлениенравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

При реализации указанных задач воспитатель долженсосредоточить своевнимание 

на нескольких основных направленияхвоспитательной работы 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения итворчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведенийв жизнь Образовательной организации; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском иродном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениямэстетического воспитания. 

 

2.6.2.13.Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

Патриотическое направление воспитание 

Мероприятия группы  Мероприятия учреждения  Мероприятия социума 

Беседы 

Фотоколлаж «Герои из 

семейных альбомов» 

Экскурсии 

Тематический день «День 

Российского флага» 

«День народного 

единства» 

Проекты 

Тематические недели: 

«Мой город, мой страна», 

«Моя страна» 

Рассматривание 

альбомов, слайдовых 

презентаций 

Просматривание 

мультфильмов 

Праздники и 

развлечения: 

«Масленица», «9 Мая!», 

«День защитника 

Отечества» 

Парад, посвященный дню 

Победы 

Флэшмоб «Я люблю свой 

детский сад!», 

Выставка рисунков 

Тематический день: 

«День города», «День 

области» 

Проекты по нравственно 

патриотическому 

воспитанию 

 Стена памяти 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Экскурсии 

Конкурс рисунков  

Конкурс проектов 

(«Детям о войне» и др.). 

Поздравление ветеранов 

(ч/з генеалогический 

центр) 

Духовно – нравственное направление воспитания 

Сюжетно-ролевые и 

дидактические игры 

Игровые проблемные 

ситуации (обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций) 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Игры народов разных 

национальностей 

Выставка «Портрет моих 

бабушки и дедушки» 

Выпуск фотогазет «Мы 

помощники!» и др. 

 

Ежегодная тематическая 

неделя «Книжкина 

неделя» 

Акция: «Наши 

увлечения» 

Общественные досуги, 

развлечения, праздники: 

«День защиты детей» 

«Осень в гости к нам 

пришла!» 

Проекты: «День матери» 

Конкурсы, викторины, 

выставки 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

«Игрушка на новогоднюю 

уличную ёлку», 

«Покормите птиц зимой» 

и др. 

 Фестиваль "Рождество", 

Пасхальный фестиваль 

 

Социальное направление воспитание 

Ролевые и дидактические 

игры 

Тренинги общения 

Игровые ситуации 

Ежегодная тематическая 

неделя «Здравствуй, 

детский сад!» 

Общественные досуги, 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 
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Обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Индивидуальные занятия 

с детьми 

Выставка «Портрет моей 

мамы» 

Выпуск фотогазет «Папа 

может!», «Лето с семьей!» 

и др. 

Тематический день «День 

любви и верности» 

Конкурс чтецов 

«Мамочке, любимой 

посвящается!» 

развлечения, праздники: 

«День знаний» 

Проекты: «Новогодняя 

сказка группы» 

Конкурсы, викторины, 

выставки 

День открытых дверей 

Конкурс рисунков, акция 

«Зелёный патруль» и др. 

Познавательное направление воспитания 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры 

Тематические 

развлечения: «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето» 

Экологические и 

познавательные проекты 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Викторины, 

познавательные 

Олимпиады, турниры 

Проекты 

Математическая 

Олимпиада, 

Викторина «Почемучки» 

Акции: 

«Посади цветок», 

«Цвети, наш сад!» 

«Спасибо пешеходу» 

Экологические листовки 

Тематические дни: 

День матери, 

День А.С. Пушкина, 

День А.Барто  

День космонавтики 

День Смеха и др. 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Экскурсии 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познавательная 

викторина «Почемучки» 

Конкурс «Будущий 

первоклассник» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания

Досуги 

Мини-турнир «Весёлые 

эстафеты» 

Беседы 

Просмотр слайдовых 

презентаций 

Подвижные, народные 

игры 

Реализация проектов 

Досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивные праздники 

Мини олимпиады 

Проекты (ЗОЖ) 

Подготовка листовок и 

буклетов по безопасности 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Спартакиада  

Фотоконкурс 

«Безопасное кресло» 

Дни здоровья (осенний, 

зимний) 

Турниры «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

Конкурс проектов 

День физкультурника 

 

Трудовое направление воспитания 

Ролевые и дидактические Выставки «Папа может», Участие в мероприятиях 
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игры 

Игровые ситуации 

Обсуждение, 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Фото коллаж «Профессия 

моей мамы» 

Встречи с мамами в 

рамках тематического дня 

«День матери» 

Выполнение трудовых 

поручений 

Дежурство 

«Хобби моей мамы» и др. муниципального, 

регионального и 

др. уровней 

Конкурс рисунков 

(о профессиях) 

Конкурс проектов 

Эстетическое направление воспитания 

Реализация проектов 

Выставка рисунков 

Тематические недели: 

«Неделя книги», «Неделя 

искусства...» 

Чтение и обсуждение 

литературных 

произведений 

Слушание музыкальных 

произведений 

Театральная неделя 

Выставка коллективных 

работ 

Организация концертов 

Подготовка 

видеопоздравлений 

Литературно-

музыкальные развлечения 

и праздники 

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и др. 

уровней 

Областной конкурс 

«Парад звёзд» 

 

 

2.6.2.14.Работа с родителями (законными представителями) 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) 

традиционнопризнаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Болеетого, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями (законными представителями) 

являетсяодним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать,что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 
чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей (законных 

представителей) вработе Образовательной организации, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – всеэто вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении ксоциокультурным нормам. Поэтому активное включение 

родителей (законных представителей) в единыйсовместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленныезадачи 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 Образовательной организации.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Образовательной организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада Образовательной организации, в котором строится 
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воспитательная работа. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- создание необходимых условий для формирования ответственныхвзаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей(способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций,связанных с воспитанием ребенка);  

- обеспечение права родителей на уважение ипонимание, на участие в жизни 

Образовательной организации. 

Родители (законные представители) и воспитатели преодолевают субординацию, 

монологизм вотношениях друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг 

друга,учатся видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправныхпартнеров, сотрудников. 

Работа строится по 3 направлениям:  

Направление работы Содержание работы 

Информирование родителей 

о ходе образовательного 

процесса 

- Дни открытых дверей;  

- индивидуальные и групповые консультации;  

- родительские собрания; 

 - оформление информационных стендов; 

 - организация выставок детского творчества;  

-приглашение родителей на детские концерты и 

праздники;  

- создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей «Школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации: 

 - вечеров музыки и поэзии; 

 - творческих гостиных; 

 - конкурсов;  

- концертов;  

- маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.);  

- семейных объединений (клуб, студия, секция); 

 - семейных праздников, прогулок, экскурсий;  

- семейного театра;  

- к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей (законных представителей) и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в Образовательной организации; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. На стендах 

размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 
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информация. 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая(годичная) и 

оперативная информация. 

К стратегической относятся:  

- сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы; 

- сведения о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения;  

- информация о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся:  

- сведения о педагогах и графиках их работы;  

- информация о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе 

на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает:  

- сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т.д.;  

- конференция для родителей;  

- блог в ВКонтакте. 

Родителям (законным представителям)  предоставляется право выбора форм и 

содержания взаимодействия с педагогами, обеспечивающими образование детей 

(воспитателем, узким специалистом, педагогом-психологом, учителем – логопедом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.).  

Виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельностиОбразовательной организации: 
функционирует комитет родителей (законных представителей); 
родители (законные представители) помогают и участвуют в организации и 

проведении мероприятий(акции, выставки, конкурсы, досуги); 
педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие игрупповые 

собрания, беседы, тематические выставки, круглые столы,семинары и пр.); 
педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям(проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 
организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогови 

родителей (тематические вечера, семейные праздники, дни открытых дверейи др.); 
используют новые формы обучения родителей (законных представителей) 

педагогическим знаниям(деловые игры, семинары, родительские клубы, мастер-классы); 
используются различные средства информации (проводятся тематическиевыставки, 

оформляются специальные стенды, действует сайт Образовательной организации, 

страничкив социальных сетях). 
Все большую актуальность приобретает такая форма совместнойдеятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых вуправлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают имнаучиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительнойдеятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностейребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанниками родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей сцелью реализации проекта. Идеями для проектирования становятся 

любыепредложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей иродителей, 

на развитие ответственности, инициативности, создание сетевогоинтернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет своиособенности и 

специфику. Первые дни посещения ребенком Образовательной организации 
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особенноответственный период в работе с семьей: от того, какие впечатления сложатсяу 

родителей (законных представителей) ребенка, во многом зависятдальнейшие 

взаимоотношения Образовательной организации и семьи. 
 

2.6.2.15.События образовательной организации 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. 

Воспитательное событие в Образовательной организации – это спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовойцикл методической 

работы на основе традиционных ценностейроссийского общества. Сущность 

воспитательного события заключается в том, чтоорганизуются специальные условия для 

создания «продукта совместнойдеятельности», в ходе которого дети, совместно со взрослыми 

проживаютзначимое событие, получают опыт, знания, проявляют 

инициативу,самостоятельность, радуются своим успехам и удачам других. 

Подготовка, организация и проведение воспитательного событияпроходит 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. 

Событие может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанновозникшей 

ситуацией, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее 
События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты, беседы, общие 

дела 

События  Формы, приемы работы с детьми 

Режимные моменты 

Конфликтнаяситуация

между 

детьми 

 беседа «Ктовиноват,давайтеразберемся» 

Ребенокне хочет 

делитьсяигрушкой 

 сюжетно-ролеваяигра«Магазинигрушек» 

Разбросанныеигрушки  чтениевоспитательнойсказки 

 «СказкапроЗайку,откоторогосбежали игрушки» 

Конфликтная ситуация 

«Обзывание»проявлен

иесловеснойагрессииср

едидетей 

Разговорныеминутки«Давайтеговоритьдругдругукомплименты»(

можноиспользоватьаудиозаписьпервогокуплетапесниБ.Окуджавы

);методсказкотерапии 

«Крокодильчик»;коммуникативнаяигра«Скажимишкедобрыеслов

а» 

Конфликтнаяситуация

междудетьми«Ссорыид

рака» 

Разговорныеминутки«Какизбежатьконфликтов?»;Обсуждениес

тихотворения«Счегоначинаетсяссора?»;дидактическаяигра«Наши

поступки»,методарт–терапии 

«Совместноерисование»;методсказкотерапии«Маленькиймедвеж
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онок» 

Конфликтнаяситуация

междудетьми«Жадност

ь» 

«Здравствуйдруг»(коммуникативнаяигра);

 Обсуждениерассказа«Сказкапрожадность»;дидакти

ческаяигра«Этикет»; 

просмотриобсуждение мультфильма«Жила–была Царевна-

Жадина» 

Тревогаребёнка Просмотриобсуждениемультфильма«Пробегемота,которыйбоялс

япрививок»;игранаразвитиеэмоциональногоинтеллекта«Кактысеб

ячувствуешь?»;рисованиенатему 

«Моенастроение»;песочнаятерапия;Коммуникативнаяиграсмячом

«Собираемдобрыеслова»;упражнение«Закончипредложение» 

Традиции утренней встречи детей 

Утрорадостных встреч Приветствиедетейдругдруга,пожелания,обсуждениепланов,деятел

ьностинадень 

Традиции-

ритуалыгруппы 

Утро улыбок, утрообнимашек, 

утроподарковпростотак,утронебылиц,перевертышей,утровстречи

смузыкойидр., утро потешек (во время режимных моментов) 

Индивидуальные беседы 

Ребенканеберутвигруде

ти 

-Беседа«Ступенькидружбы,счегоначинаетсядружба» 

«Почемунужноуметьус

тупать» 

Цель:учитьдетейизбега

тьссор,уступатьи 

договариватьсядругсдр

угом.Развиватьспособн

остьоценивать своё 

отношение 

кпозитивным и 

негативнымпоступкам 

«Правдивость» 

Цель:Формироватьпредставленияонравственномпонятии 

«уступать, прощать», учить давать моральную оценкупоступка 

героя, помочь понять, что уступить, прощатьукрашаетчеловека 

-беседа«Просимпрощения» 

Ребенокобманывает Цель:Формироватьпредставленияонравственномпонятии 

«правдивость»,учитьдаватьморальнуюоценкупоступкагероя,помо

чьпонять,чтоложьне украшаетчеловек 

-беседа «Правдивость» 

Ребенокустраиваетисте

рики 

-буклет«Какборотьсясдетскойистерикой» 

Ребенокзавсепережива

ет 

-Консультация«Тревожныедети» 

Проекты 

Закаливание детей Школа здоровья 

Обидчивый ребенок Как управлять своими эмоциями 

 

События Образовательной организации 

№ Форма Название мероприятия: Сроки: 

1.  

 

Детские  

праздники 

«Здравствуй, Осень золотая!» 

«Приключения у новогодней елочки!», «Чудеса 

под новый год!» 

 «Подарок любимым»  

«Весна – красна, наконец-то ты пришла!» 

 «День победы – Поклонимся великим тем годам!» 

октябрь 

декабрь 

 

март 

апрель 

май 

2.  Спортивные 

праздники 

«Осенняя легкоатлетическая спартакиада» 

«День защитника отечества» 

октябрь 

февраль 
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«Мы юные космонавты» 

«День защиты детей» 

апрель 

3.  

Музыкальные 

развлечения 

«День знаний» 

«День народного единства»» 

«Веселые ребята»  

«Россия, моя Россия!» 

«День флага!» 

«До свидания лето!» 

 

По плану 

4.  

 Концерты 

«Праздник лучший самый – это праздник нашей 

мамы!» 

«До свидания, детский сад!» 

ноябрь 

 

май 

5.  

Спортивные 

развлечения 

«Папа может!» 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 

«Мы юные пешеходы» 

«Праздник снега!» 

«Зимние спортивные игры» 

«Пижамная вечеринка» 

«Если хочешь быть здоров!» 

«В царстве ее Величества игры» 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!» 

«Правила движения мы узнали, внимательнее 

стали!» 

По плану 

6.  

 

Литературные 

досуги 

«Путешествие в мир русских народных сказок»;  

А.С.Пушкин и сказки 

А. Барто и её стихи для малышей 

По произведениям С.Михалкова 

Сказки дедушки Корнея 

По произведениям  Л.Н.Толстого 

 

 

По плану 

7.  

 

 

Фото-

выставки 

«Папа и я – неразлучные друзья!» 

«Мы спортивная семья!» 

 

По плану 

8.  

 

 

«Театр и 

зрители» 

Театр «Ан-Тошка» - семьи Быковых;  

Показ театра детям взрослыми: 

Кукольного: «Колобок»; «Кот, петух и лиса»;  

«Три   медведя»; «Волк  и  семеро  козлят»  и др. 

Настольного:  «Теремок»; «Заинькина   избушка»; 

«Гуси – лебеди»; «Три медведя» и др. 

- Пальчикового:  «Репка»; «Теремок»; «Красная 

шапочка» и др. 

 

По плану   

9.  

  

«Дни 

путешествия» 

Экскурсии и походы: в библиотеку, на почту, в 

детскую музыкальную  школу, в школу №15, в 

Березовую  рощу, в Пушкинский сквер, на 

Городскую площадь, в Историко-художественный 

музей 

 

По плану 

10.  
 

 

Конкурсы 

«Осенние дары»,  

«Рождественский вертеп»,  

 «Пасхальное яйцо» и др. 

 

По плану 

ДОО 

11.  
1

1

0

. 

Православные 

праздники и 

досуги 

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 

Праздник Покрова 

Святитель Николай Чудотворец 

«К нам в окно постучалось Рождество»  

Крещение Господне. Богоявление 

 

в  течение  

года 
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Сретенье Господне 

Масленица 

Жаворонки 

Пасха 

День славянской письменности 

День Святой Троицы 

«День семьи, любви и верности» 

Яблочный спас 

12.  
1

1

1

. 

Смотры-

конкурсы 

«Лучшие уголки ДОО» 

Конкурс чтецов 

 

По плану 

ДОО 

13.  
1

1

2

. 

Выставки 

- по  изобразительному  детскому творчеству (по 

группам - еженедельно); 

- по художественному труду; 

- по семейным традициям. 

 

По плану 

ДОО 

14. 1
1

4

. 

Фестивали 

«Свет Рождественской звезды»  

«Пасха глазами детей» и т.д. 

На уровне 

города 

15.  Акция «Бессмертный полк» май 

 

2.6.2.16.Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Виды совместной с воспитателем деятельности детей по возрастам: 

с 5  до 7 лет 

Патриотическое направление воспитания 

Праздники, развлечения, 

игры-путешествия, 

мини-музей, выставки, проблемные ситуации, коллекции,  

экскурсии, целевые прогулки 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Игра, просмотр, рассматривание, чтение и обсуждение ситуаций, 

загадки,беседа, викторина, загадки, 

разыгрывание ситуаций, 

просмотр мультфильмов 

Социальное направление воспитания 

Игра, просмотр, рассматривание, чтение и 

обсуждение создание ситуаций 

викторина, загадки, беседа, конкурсы, смотры 

экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в музеи, театры 

Познавательное направление 

Исследовательская деятельность, эксперименты, наблюдения, сенсорные игры, 

конструирование, культурно-досуговая деятельность, чтение, заучивание наизусть 

рассматривание иллюстраций, 

игра – имитация, 

обсуждение – беседа 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивные и подвижные игры, здоровьесберегающие технологии, игра 

создание ситуаций (беседа, рассказ) 

загадки, рассматривание, обсуждение, 
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закаливание, чтение художественной литературы, 

культура питания, культура здорового образа жизни в семье 

Трудовое направление воспитания 

Самообслуживание 

Хозяйственно бытовой 

Труд в природе 

Поручения, дежурство 

Помощь взрослым, игра, беседа о профессиях, наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Этико-эстетическое направление 

Беседы, проблемные ситуации, дидактические игры, чтение художественной литературы 

Рисование, лепка, 

аппликация, коллективные работы, создание макетов, коллекций и их оформление, 

украшений к праздникам, украшение предметов, 

оформление выставок, рассматривание 

и обсуждение, творческие задания) 

Знакомство с 

произведениями, художниками, видами искусства, творческими профессиями) 

Тематические праздники и развлечения, 

театрализованные 

представления, музыкально – литературные композиции, концерты, русское народное 

творчество, КВН, викторины, забавы 

 

2.6.2.17.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной средывключает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления егосубъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными,побуждающими к самовыражению 

средствами. 
Развивающая предметно-пространственная среда Образовательной организациидолжна 

быть:  

содержательно-насыщенной,  

развивающей,  

трансформируемой, 
полифункциональной,  

вариативной;  

доступной,  

безопасной,  

здоровьесберегающей, 

эстетически привлекательной. 
Развивающая предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональнуюспецифику, а также специфику Образовательной организации и включает в 

себя: 

оформление помещений; 
оборудование; 
игрушки. 
РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания,способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Реализациявоспитательного потенциала предметно-

пространственной средыпредусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

другихучастников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию,использованию в воспитательном процессе: 

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и Образовательной 
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организации; 

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и 

другиеособенности социокультурных условий, в которых находится Образовательная 

организация; 

 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность ибезопасность; 

 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры исовместной 

деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательногоразвития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающиекрасоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научнуюкартину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильноготруда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепленияздоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физическойкультуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения вкультуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонациональногороссийского народа. 

Вся среда Образовательной организации гармонична и эстетически привлекательна.При 

выборе материалов и игрушек для РППС Образовательная организация ориентируется 

напродукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки,материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детейдошкольного возраста. 

Окружающая ребенка РППС Образовательной организации, при условии ее 

грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствуетформированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферупсихологического комфорта, поднимает настроение, предупреждаетстрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенкомдетского сада. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется черезтакие формы работы с РППС как: 
оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 
размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций; 
озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев,оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных иприспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий,разделяющих свободное пространство на зоны активного и 

тихогоотдыха; 
акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС(стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностяхдетского сада, его традициях, 

правилах. 
Поэтому территория Образовательной организации благоустроена, каждая группа 

имеетпрогулочный участок. Все участки озеленены насаждениями различныхвидов деревьев 

и кустарников, имеются клумбы с однолетними имноголетними насаждениями. 
На территории ДОО находятся: площадки для игровой и физкультурнойдеятельности 

детей, Все оборудование покрашено и закреплено. 

«Организация развивающей предметно – пространственной среды» в ДОО описанав 

приложении 1 к Образовательной программе дошкольного образования Образовательной 

организациии отражает ценности, на которых строится программа воспитания,способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 
В Образовательной организации есть свои особенности – это маленькиеплощади 

групповых и отсутствие свободных помещений в Образовательной организации. В связи с 

такими особенностями нашей Образовательной организации организуютсяпереносные мини-

музеи и мини-коллекции. 
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2.6.2.18. Социальное партнерство 

 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию ссоциальными 

партнерами Образовательной организации. 
Устанавливая социальное партнерство Образовательная организация с 

другимизаинтересованными лицами, создаются условия: 
• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного иприродного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомствас историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальнойограниченности Образовательной организации 

(экскурсии, походы); 
• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, слюдьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разныхпрофессий; 
• воспитания уважения к труду взрослых; 
• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу Образовательной 

организации. 
Взаимодействие Образовательной организации с каждым из партнеров базируется на 

следующихпринципах: 
добровольность; 
равноправие сторон; 
уважение интересов друг друга; 
соблюдение законов и иных нормативных актов. 
Планы взаимодействия Образовательной организации с различными учреждениями 

разработаны сучетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей 

иэмоциональной насыщенности. 
Сотрудничество коллектива Образовательной организации с коллективами других 

Образовательной организациипомогаетповысить качество образования за счет объединения 

материальных итехнических ресурсов. 
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с социальными 

партнерами:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59» 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

МБУК «Новомосковская библиотечная система» 

МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» 

МБУК «Объединение Новомосковский историко-художественный музей»» 

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

2.6.3. Организационный раздел Программы воспитания 

 

2.6.3.1. Кадровое обеспечение 

 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками.  

Заведующий: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. 

Заместитель заведующего: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных 

задач, организует просветительскую работу для родителей. 

Заведующий хозяйством организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса. 

Воспитателисодействуют созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности ребенка. Осуществляет помощь 

воспитанникам в образовательной деятельности, способствует обеспечению уровня их 
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подготовки соответствующего требованиям программы. Работает в тесном контакте с 

заместителем заведующего, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) воспитанников. 

Музыкальный руководитель осуществляет музыкальное воспитание и эстетическое 

развитие воспитанников в соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду. 

Организует и проводит музыкальные занятия, детские праздники, литературно-

музыкальные утренники, вечера досуга. Ведет индивидуальную работу с детьми, выявляет 

музыкально одаренных детей, проводит индивидуальную работу с ними в группе. 

Консультирует родителей и воспитателей по вопросам музыкального воспитания детей в 

семье.    

Учитель-логопед (осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

вразвитии речи детей; обследует воспитанников, определяет структуру и степень 

выраженности имеющихся у детей дефектов). 

Педагог-психолог: призван создавать психологически безопасные условия для 

субъектов образовательного процесса детского сада. Оказывает помощь воспитателям, 

родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; формирует 

психологическую культуру воспитанников, педагогических работников, родителей. 

Инструктор по физической культуреформирует у воспитанников потребность в 

здоровом образе жизни; отвечает за организацию физкультурно-оздоровительной работы в 

Образовательной организации. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительскую работу с 

педагогами, родителями; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей.       

Помощники воспитателейобеспечивают уход за детьми, помогают педагогу в 

организации образовательного процесса.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданыусловия для: 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, втом числе 

их дополнительного профессионального образования (семинары, научно-практические 

конференции, курсы повышенияквалификации, участия в ресурсных центрах города); 

консультативной поддержки педагогических работников по вопросамобразования, 

воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ; 

организационно-методическое сопровождение (педагогический совет,семинар, 

семинар-практикум, программа «Педагогический дуэт» по повышениюпрофессионального 

мастерства начинающих педагогов, творческая группа, всостав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагогидетского сада, наставничество). 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельностипедагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

2.6.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-правовуюосновувоспитательнойработывОбразовательной организации 

определяют следующие документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской - 

Федерации»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года; 

- Федеральная образовательнаяпрограммадошкольного образования(утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Реализацию Программы обеспечивает перечень локальных правовых актов 

Образовательной организации: 
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- Программа развития Образовательной организации; 

- Годовой план работы Образовательной организации на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Учебный план; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в Образовательной организации;  

Подробное ознакомиться с локальными нормативными документами можно на 

официальном сайте Образовательной организации в разделе: 

- «Документы»  

- «Образование»  

Для реализации программы воспитания Образовательной организации использует 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе 

в электронной форме на платформе институт воспитания.рф. 

 

2.6.3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями  

детей (при наличии) 

По своим основным задачам воспитательная работа в Образовательной организации не 

зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Образовательной организациилежат 

традиционные ценности российского общества. 

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития (п. 29.4.3.1. ФОП ДО) 

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (п. 29.4.3.2. ФОП ДО). 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Образовательной организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в 

части,формируемой участниками образовательных отношений. 
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На уровне укладаОбразовательной организации инклюзивное образование   – это   

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в Образовательной организации. 

На уровне воспитывающих сред: 

 РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная среда Образовательной организации обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в Образовательной 

организации, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
2.7.Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.7.1. Рабочая программа «Добрая старина» построена с учетом программы «Добрый 

мир: православная культура для малышей», автора Л.Л. Шевченко и направлена на 

воспитание у детей традиционно нравственных ценностей, с активным вовлечением детей в 

различные виды деятельности и привлечением к сотрудничеству родителей (законных 

представителей) и предназначена для использованияв работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет. Ее актуальность определяется потребностью нашего общества в 

духовно-нравственном воспитаниидетей на основе традиций и культуры русского народа и 

народов, населяющих Россию.  

Новизна рабочей программы «Добрая старина»состоит в том, что приобщать детей 

дошкольного возраста к народной культуре, лучше всего через народные праздники и 

песенно-игровые традиции. Праздники – особая, яркая, живая сторона народной культуры, 

отражающая древние традиции, обряды, исторический опыт народа. Народные праздники 

наполняют жизнь ребенка светом добра и ласки, духовно его обогащают, закладывают 

основы высоких человеческих ценностей.  

Рабочая программа «Добрая старина» имеет три основных направления, которые 

присутствуют в каждом из двух лет обучения, углубляясь в связи с возрастными 

особенностями детей. 

Первое направление – знакомство с православными праздниками. 

Второе направление – показ воплощения нравственного идеала православия на примере 

жития святых. 

Третье направление – поучительное чтение и беседы. 

Образовательная 

область 

Содержание педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Формирование представления о народной культуре; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств 

причастности детей к наследию прошлого.  

2.Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками.  

3.Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 

1.Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества.  

2.Воспитывать нравственно-патриотические чувства 

3.Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к 

народной культуре (народные праздники и традиции).  

4.Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами 

(лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа и т.д.).  

5.Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания. 

Речевое развитие 1.Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи.  

2.Способствовать развитию любознательности.  

3.Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 
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праздниках.  

4.Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: 

сказки, музыка, пляски.  

3.Знать и различать народное искусство, промыслы. 4.Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов(мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.  

5. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Физическое развитие 1.Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

2.Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх.  

3.Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

Рабочая программа предусматривает изучение определенных православных 

праздников: 

№ Тема Задачи 

1 Праздник 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

Дать представление о святости св. прав.  

Иоакима и Анны, познакомить детей с их благочестивой жизнью, с 

событиями Рождества Пресвятой Богородицы. Воспитывать 

уважительное и благодарное отношение к своим родителям. 

2 
Праздник 

Покрова 

Познакомить с иконой праздника «Покрова Божией Матери», дать 

детям представления о Пресвятой Богородице как 

Покровительнице и Заступнице перед Богом за всех людей 

3 

День матери 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме, 

уточнить знания о труде мамы, ее заботе о всех членах семьи, 

развивать желание радовать маму своими подарками 

4 Святитель 

Николай 

Чудотворец 

Познакомить детей с образом и событиями жизни святителя.  

Дать представления о его личностных качеств.  

Воспитывать желание подражать образцам благочестивой жизни 

5 

Рождество 

Христово 

Познакомить детей с православным праздником Руси – 

Рождеством Христовым.  

Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей у 

детей.  

Пробудить эмоциональную отзывчивость  

Создать условия для реализации творческой деятельности 

6 Крещение 

Господне. 

Богоявление 

Познакомить детей с новым православным праздником Крещения 

и ввести в лексикон новые слова: «купель», «пост», «иордань», 

«грех», «кропят». 

7 

Сретенье 

Господне 

Познакомить детей с православным праздником Руси – Сретенье 

Господне.  

Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей у 

детей. 

Пробудить эмоциональную отзывчивость. 

Создать условия для реализации творческой деятельности. 

8 
Масленица 

Познакомить детей с праздником, его традициями 

 Сформировать понимание смысла праздника: как подготовке к 



115 
 

великому посту  

Рассказать детям, что такое пост 

9 

Жаворонки 

Познакомить детей с русским народным праздником 

«Жаворонки», обычаями и традициями его празднования. 

Продолжать знакомить с произведениями малого устного 

фольклора:  песенками «веснянками – закличками», пословицами, 

поговорками. 

Учить понимать смысл  песенок «веснянок-закличек». 

Пробудить в детях интерес к русскому фольклору,  связанному со 

старым традиционным бытом. 

Развивать у детей эмоциональный отклик на весенние проявления 

природы; эстетические чувства, переживания; творческие 

способности. 

Воспитывать   уважительное отношение к русскому народному 

творчеству,  традициям и обычаям народа. 

Воспитывать любовь к родной природе; 

Создавать у детей праздничное настроение при общении с русским 

фольклором. 

Формировать дружеские отношения между детьми. 

10 

Пасха 

Познакомить с праздником «Пасха».  

- Приобщить детей к христианской культуре посредством музыки, 

литературы, произведений художников на библейскую тему, 

донести до них нравственные нормы, оформленные в заповедях 

Христа.  

Пробудить эмоциональную отзывчивость.  

Создать условия для реализации творческой деятельности. 

11 

День 

славянской 

письменности 

Приобщать к христианской и народной культуре Руси. 

Обогащение знаний воспитанников об истории возникновения 

письменности на Руси 

Дать знания о Кирилле и Мефодии  как основоположниках 

славянской письменности.  

Познакомить со старославянским алфавитом. 

Формировать у детей представления о сходстве и различии 

современной и славянской азбук. 

Формировать нравственно-эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

12 

День Святой 

Троицы 

Приобщать к христианской и народной культуре Руси комплексом 

искусств, изобразительного искусства, духовная музыка, 

фольклора.  

Дать понятие о происхождении праздника, воспитывать любовь к 

русской природе, песне, ввести в лексикон слов: «троица», «святой 

дух», «Ангелы», «Библия».  

Создать условия для творческой деятельности 

13 

День семьи, 

любви и 

верности 

Привлечь внимание детей к новому русскому празднику - Дню 

любви и верности, имеющему исторические, православные корни 

и традиции. 

Раскрыть образы святых Петра и Февронии. 

Помочь воспитанникам понять взгляды, мораль, нравственность 

прошлых веков. 

Показать непреходящую ценность любви как великой силы, 

возвышающей человека. 

Воспитывать отношение к семейным ценностям, как 



116 
 

общенациональной ценности, основе духовности и единства 

народа. 

Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям. 

Познакомить с наиболее распространенными традициями русского 

народа. 

Формировать духовные и нравственные качества. 

14 

Яблочный спас 

Приобщать к христианской и народной культуре Руси комплексом 

искусств, изобразительного искусства, духовная музыка, 

фольклора.  

Дать понятие о происхождении праздника, воспитывать любовь к 

русской природе, песне. 

Создать условия для творческой деятельности 

Программа рассчитана на два года работы с детьми старшего возраста. Программа 

реализуется также в режимных моментах: совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с семьей. 
Методическое обеспечение:  

1. Программа «Добрый мир: православная культура для малышей», автор Л.Л. 

Шевченко. – М, 2014г. (полный комплект);  

2. Адаскина О. Н. Русский фольклор. – М.: АСТ, 2001. 

3. Алексеева Т. «Ладушки» для самых маленьких. – М., 2005. 

4. Журналы «Свечечка». 

5. Литературно-художественное издание «Праздник к нам приходит»: 

«Рождественская история», - М.: РИПОЛ, 2013г. 

6. Литературно-художественное издание «Праздник к нам приходит»: 

«Рождественская звезда», - М.: РИПОЛ, 2014г. 

 

2.7.2. Рабочая программа «Дорожная азбука» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожная азбука» обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на 

создание условий для обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, 

формирование у дошкольников культуры безопасного поведения на улице и дороге.  

Рабочая программа «Дорожная азбука» охватывает весь комплекс содержания и 

организации жизни и воспитания детей в условиях ДОО по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, совместной деятельности педагога и дошколят, взаимодействия 

с семьями воспитанников. Данная рабочая программа рассчитана на детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет. Актуальностью данной рабочей программы является то, что ежедневно 

в нашей стране в дорожно-транспортных происшествиях погибают 8 детей. Избежать этих 

опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка с самого 

раннего возраста. Как можно раньше надо научить наших юных граждан правилам поведения 

на улицах и дорогах. Знакомить с правилами дорожного движения надо, когда ребенок 

начинает осознавать окружающий мир, способен запомнить то, что говорит ему взрослый. 

Новизна: заключается в разработке содержания и форм работы с детьми дошкольного 

возраста по изучению правил дорожного движения, которая предусматривает поэтапную 

организацию образовательного процесса, участие детей и их родителей в решении проблемы.  

Обучение Правилам дорожного движения по рабочей программе «Дорожная азбука» 

начинается с младшей группы до подготовительной, с последующим усложнением.  

Образовательный процесс состоит из трех видов деятельности:  

1.Обучение теоретическим знаниям (вербальная информация).  

2.Самостоятельная работа - рассматривание иллюстраций, решение ситуативных задач.  
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3.Практическая отработка умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах 

и в транспорте (дидактические, настольно-печатные, сюжетные игры, игры-драматизации, 

экскурсии, использование ИКТ на занятиях по ознакомлению с ПДД). 

Организация образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного 

поведения на дороге осуществляется как в совместной деятельности в процессе организации 

различных видов деятельности (коммуникативной, игровой, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, познавательно-исследовательской, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательной, музыкальной); в ходе режимных моментов - беседы, 

чтения художественной литературы, обсуждения, наблюдения; так и в самостоятельной 

деятельности. 

Перспективный план программы средняя группа (5 – 6 лет) 

Задачи:  

Утонить знания детей об элементах дороги («проезжая часть», «пешеходный переход», 

«тротуар»), о движении транспорта о работе светофора. 

Знакомить с названиями улиц, расположенных вокруг детского сада и дома, где живёт 

ребёнок. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «остановка автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Темы мероприятий с детьми Срок 

Педагогические наблюдения по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие: безопасность» 
Сентябрь, май 

«Наш город»  

1.Беседы, рассматривание иллюстраций «Безопасность на улице», 

«Улица нашего города» 

2.Ситуативный разговор «Чем опасен стоящий на проезжей части 

транспорт». 

3.Чтение художественной литературы: 

Н. Кончаловская «Самокат». 

 О. Бедарев «Азбука безопасности». 

4. Закрепление с детьми их домашних адресов. Аппликация «Наша 

улица». 

5.Конструирование «Улица». 

6.Рисование: «Улица города». 

7.С/р игра «Улица» 

8.П/и «Ловкий пешеход» 

Сентябрь 

«Красный, желтый, зеленый» 

1.Ситуативный разговор «Как перейти через проезжую часть у 

перекрёстка со светофором, имеющим дополнительные секции со 

стрелками». 

2. Беседа «В чём опасность движения пешехода по разрешённому 

сигналу светофора». 

3.Д/и «Три сигнала светофора», «Светофор и пешеходы». 

4.Чтение художественной литературы:  С. Михалков «Моя улица»,  Г. 

Ладонщиков «Светофор»,  О.Тарутин «Для чего нам светофор?» 

5.П/и «Светофор», «Кто быстрее соберет светофор» 

6.Рисование нетрадиционным способом «Светофор». 

7.Сюжетно –ролевая игра «Умный пешеход» 

Октябрь 
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«Виды пешеходных переходов и правила перехода по ним»  

1.Беседа «О полосатой зебре» и о дорожном знаке «Пешеходный 

переход». 

2.Д/игра «Сломанный светофор», «Ловкий пешеход». 

3.Чтение художественной литературы: Н. Носова «Подарок от зебры»   

Т.А. Шорыгина «Сказка о правилах дорожного движения. Часть 1. 

Игрушечная дорога», «Подземный переход»,С. Волков «Про правила 

дорожного движения.  

4.Аппликация "Пешеходный переход." 

5.Сюжетно-ролевая игра"Пешеходы и транспорт." 

6.Раскрашивание сюжетных раскрасок о ПДД. 

7.П / игра «Воробышки и автомобиль» 

Ноябрь 

«Знаки дорожного движения»  

1.Просмотр познавательного мультфильма «Дорога и знаки». 

2.Беседа «Знакомимся со знаками дорожного движения». 

3.Чтение художественной литературы:  В. Головко «Правила движения», 

Г. П. Шалаева «Мои друзья-дорожные знаки». 

4.Ручной труд: изготовление дорожных знаков. 

5.Д/ игра «Найди пешехода – нарушителя», «Угадай какой знак». 

6.Аппликация  «Собери знак». 

7.Сюжетно – ролевая игра «правила дорожного движения». 

8.Раскрашивание раскрасок на тему: «Правила дорожного движения». 

9.Лото «Дорожная азбука» 

Декабрь 

«Зимняя дорога – опасна!»  

1.Беседа «Где должны играть дети», «Будь внимателен – зимняя 

дорога!» 

2.Чтение художественной литературы:  А.Шалобаев «Посмотри налево, 

посмотри направо», Т.А. Шорыгина «Пойдем играть в хоккей», 

Н.Носова «На горке» , И. Лешкевич «Гололед». 

3.Обсуждение правильности выбора места для игр зимой. 

4.Просмотр познавательного мультфильма Не играй рядом с дорогой в 

гололед Правила дорожного движения для детей 

5.Рассматривание картин изображающие дорожное движение в зимний 

период. 

6.Сюжетно – ролевая игра «Нам на улице не страшно». 

7.Рисование «правила ПДД зимой». 

8.Д/и «Где играют зверушки?». 

9.П/и «Стоп, машина!» 

Январь 

«Виды транспорта»  

1.Беседа: «Что должны знать и уметь водители» 

2.Чтение художественной литературы:  Н. Носов «Автомобиль», Л. 

Гальперштейн «Трамвай и его семья», Ильин, Е. Сегал«Машины на 

нашей улице». 

3.Конструирование «Автобус». 

4.Д\и «Угадай вид транспорта по описанию»  

5.С/р. игра «Водители», «ГИБДД»  

6.Рассматривание альбома «Общественный транспорт» 

7.Рисование и раскрашивание картинок с изображением различных 

видов транспорта. 

8.Трафареты «Транспорт»  

9.П/и «Едем – едем на машине» 

Февраль 

«Случай в автобусе»  Март 
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1. Чтение художественной литературы: С. Волков  
«Едут, едут пассажиры», А. Клименко «Когда мы пассажиры» 

2. Беседа: Правила поведения в общественном транспорте. «Поведение 

пассажиров при посадке в транспорт»: 

3. Показ мультимедийной презентации: "Правила поведения в 

общественном транспорте" 

4.Д/И « Можно – нельзя, правильно – неправильно».  

5.С/Р игра «Шоферы и пассажиры», «Такси» 

6.Рисование: «Разные Машины едут по улице. 

7. Лепка: «Машина для папы». 

8. П / игра «Цветные автомобили». 

«Место для игр и катания»  

1. Беседа: «Где можно кататься на велосипеде»,  «Если ты 
гуляешь один». 

2. Чтение художественной литературы:  С. Михалков «Велосипедист», 

Н. Кончаловская «Самокат». Проблема: «Сел на велосипед – соблюдай 

правила, почему?» 

3. Просмотр познавательного мультфильма РобокарПоли : Правила 

дорожного движения - Безопасная езда на велосипеде.  

4. Рисование: «Я люблю кататься на велосипеде».  

5.Рассматривание альбомов с иллюстрациями «Какие велосипеды 

бывают», «Дорожные знаки для велосипедистов». 

6.Конструирование из строительного материала «Дорога». 

7.П / и «Тише едешь дальше будешь» 

Апрель 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД»  

1. Беседа «Дисциплина на дороге - залог безопасности» 

2.Чтение художественной литературы: С. Волков «Про правила 

дорожного движения»: "Как пройти через дорогу», М. И. Радзиевская 

«Ты и дорога». 

3.Д/игры: «Угадай какой знак». 

4.Игра – драматизация: «Правила уличного движения». 

5.Просмотр мультфильмов из серии «Уроки тетушки Совы» «Азбука 

безопасности на дороге». 

6.Проблемная ситуация «Что будет, если исчезнут дорожные знаки?» 

7.С/р игра «Улица», «Путешествие по городу» 

8.Показ кукольного театра «Уважайте светофор». 

9.Рассматривание иллюстраций с изображением различных ситуаций на 

дороге. 

10.Рисования «Мой дорожный знак». 

11.Рисование (по замыслу) «ПДД» 

Май 

Перспективный план программы подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Задачи: 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект» 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационными 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения 

Расширять представления детей о работе ГИБДД 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад по схеме местности.    

Темы мероприятий с детьми Срок 
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Педагогические наблюдения по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие: безопасность» Сентябрь, май 

«Знай и выполняй правила дорожного движения»  

1. Целевая прогулка «Светофор - наш друг»  
2. Беседа «Знай и выполняй правила уличного движения» 

3.Составление памятки «Правила поведения на улице, которые должен 

знать каждый пешеход» 

4.Работа со схемами «Помоги герою перейти улицу. Дорисуй все 

необходимое» 

5.Д/и «Умный светофор» 

6.П/и «Светофор» 

7.П/и «Самый быстрый» 

8.Сюжетно – ролевая игра «На улице города» 

9.Конструирование из бросового материала «Улица» 

Сентябрь 

«Зачем нужны дорожные знаки» 

1.Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

2.Беседа «История появления в России дорожных знаков 

3.Чтение и разучивание стихотворения Я. Пишумова «Город, в котором 

с тобой мы живем» 

4.Изготовление знаков дорожного движения 

5.Д/и «Дорожные знаки» 

6.Д/и «Угадай, какой знак» 

7.П/и – эстафета «Остановка общественного транспорта» 

8.П/и «К своим знакам» 

9.Развлечение «Путешествие по стране дорожных знаков» 

Октябрь 

«Наш город» 

1.Беседа «Улица города» 

2.Беседа «История развития города» 

3.Изготовление ленты времени «Город древний – город молодой» 

4.С/р игра «Журналисты» - «Интервью – что я знаю о своем городе» 

5.Изготовление карты-схемы «Мой микрорайон» 

6.Д/и «Улица города» 

7.Чтение рассказа В.Клименко «Кто важнее всех на улице» 

8.П/и «Умелый пешеход» 

9.Тренинг «Оказание первой помощи при травме». 

10.Интегрированное мероприятие «Правила поведения на улице» 

Ноябрь 

«Виды транспорта» 

1.Беседа «Знакомство с транспортом» 

2.Прогулка к остановке «Наблюдение за городским транспортом» 

3.Игра «Найди ошибку на рисунке транспорта с недостающими 

элементами» 

4.Составление памятки «Правила пользования пассажирским 

транспортом» 

5.Тренинг «Дорога в детский сад» 

6.С/р игра «Автобус» 

7.Конкурс загадок о транспорте «В гостях у Бабушки - Загадушки» 

Декабрь 

«Работа сотрудника ГИБДД» 

1.Встреча с сотрудником ГИБДД 

2.Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер» 

3.Беседа «Из истории светофора и появления на улицах городов 

регулировщиков» 

4.П/и «Жесты регулировщика» 

Январь 



121 
 

5.Разучивание стихотворения С.Михалкова «Моя улица» 

6.Д/и «Автотрасса» 

7.Игровые ситуации «Кому и что говорят сигналы» 

8.Чтение Н.Носова «Милиционер» 

9.С/р игра «Полицейский на посту» 

10.Прогулка «Помни правила ГАИ. Это правила твои» 

«Виды перекрестков» 

1.Беседа на тему «Перекресток» 

2.Чтение стихотворения «Если видишь перекресток…» 

3.П/и «Пешеходный переход» 

4.Разгадывание кроссворда с ключевым словом «перекресток» 

5.Экскурсия к перекресткам разного вида 

6.Игра – тренинг «Перейди перекресток» 

7.Решение проблемных ситуаций «Нарушители» 

8.Работа с макетом «Перекресток» 

Февраль 

«Игры во дворе» 

1.Беседа «Игры во дворе» 

2.Рассказы детей по плану – схеме, как дети будут играть в своем дворе 

3.Рассказы детей по плану – схеме «Безопасный маршрут от дома до 

детского сада» 

4.Чтение В. Семернина «Запрещается – разрешается» 

5.Коллективный коллаж «Игры детей во дворе» 

Март 

«Мой друг велосипед» 

1.Мини-проект «Добрый друг на колесах» 

2.Чтение стихотворения В.Кожевникова «Машина моя» 

3.Беседа «Маленькие велосипедисты» 

4.Решение проблемных ситуации, возникающих при катании на 

велосипеде. 

Апрель 

«Знаем правила движенья, как таблицу умноженья» 

1.Просмотр обучающей программы «Азбука безопасности» 

2.Развлечение «Путешествие в страну знакографию» 
Май 

Проектная деятельность в подготовительной группе «Азбука дорожного 

движения» 
В течение года 

Методические пособия:  

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников», все возрастные группы, 2017г./2018г.  

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л,Стеркина Р.Б. Основы безопасности: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- М: АСТ-

ЛТД, 1998г.  

3. ДВД-диск «Азбука безопасности на дороге».  

4. Комплекты для оформления родительских уголков «Основы безопасности», К.Ю. 

Белая (для всех возрастов), 2015г.  

5. Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения», 2005г.  

6. Методическое пособие «Безопасность для детей старшего дошкольного возраста»  

7. Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки», И.Ю. Бордачева, 2014г.  

8. Наглядно-дидактическое пособие «Безопасность на дороге», И.Ю. Бордачева, 2014г.  

9. Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт», Ледкова С., изд. «Страна фантазий», 

2006г.  

10. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет)», 2019г. 11. Шурыгина Т.А. «Осторожные сказки», 2002г.  
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2.7.3. Рабочая программа «Люби и знай, свой край родной!» ориентирована на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и рассчитана на 4 года. Изучение материала по данной программе 

построено по тематическому принципу, единому для всех возрастных групп (II младшей, 

средней, старшей, подготовительной), но предусматривает разную степень объёма и 

сложности материала в зависимости от возраста детей. 

При реализации рабочей программы «Люби и знай, свой край родной!» используются 

общепринятые формы работы с детьми дошкольного возраста: 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 

игры имитационного характера;  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

наблюдения за трудом взрослых, природой;  

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования;  

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование;  

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества).  

заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений 

малых фольклорных жанров;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, связанной с 

восприятием музыки;  

игра на музыкальных инструментах;  

упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса;  

танцы;  

занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, тренирующие;  

физкультминутки.  

При реализации приоритетных направлений деятельности, используются формы 

работы, с детьми дошкольного возраста: 

квест – это игра разного уровня сложности для всех возрастов (квесты - головоломки, 

приключения). Квест, как игра помогает детям мыслить, думать, находить выход из сложных 

ситуаций; развивает смекалку и догадливость;  
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час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не 

навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом мотивируется, для: 

самостоятельной игры, проявление инициативы, выбора детей в центрах активности;  

творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.;  

сенсорный и интеллектуальный тренинг - это система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи;  

музыкальный салон «Волшебная флейта» – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале;  

музейная педагогика – интегрировано решает задачи эстетического, нравственного, 

духовного, патриотического воспитания. Формы и методы ее работы способствуют развитию 

и совершенствованию коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций 

ребенка-дошкольника, его успешной социализации в детском, далее, человеческом обществе. 

Реализует актуальнейшую на сегодняшний день задачу современного образования – научить 

ребенка учиться и познавать.  

Рабочая программа «Люби и знай, свой край родной» рассчитана на четыре года 

работы с детьми со 2-ой младшей по подготовительную группу: 

 старшая группа: занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. Недельная 

нагрузка по программе составляет 25 минут. Общая нагрузка по программе – 675 минут / 11 

часов 25 минут.  

 подготовительная группа: занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

Недельная нагрузка по программе составляет 30 минут. Общая нагрузка по программе – 810 

минут / 13 часов 50 минут. 

Также реализация рабочей программы проходит и в режимных моментах: совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность 

с семьей. 

Программа предусматривает распределение работы по определенным тематикам: 

Группа Темы 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Мой любимый детский сад! 

Моя семья 

Мой любимый город  

Природа родного края 

Русский народный костюм 

Быт, традиции 

Земляки, прославившие Тульский край 

Игрушки родного края 

Тула – город мастеров 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Мой любимый детский сад! 

Моя семья 

Мой любимый город. 

Природа родного края. 

Русский народный костюм 
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Игрушки родного края 

Быт, традиции 

Земляки, прославившие Тульский край. 

Тула – город мастеров.  

Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем  

детей 5-6 лет 

Месяц Тема Цель работы 

Сентябрь Мой любимый детский 

сад! 

Продолжать формировать интерес у детей к 

среде детского сада. Знакомить с трудом 

взрослых, его значимости для детей 

Октябрь Моя семья! Продолжать знакомить детей с семьей, близкими 

и дальними родственниками, 

взаимоотношениями в семье, обязанностями 

членов семьи. Объяснение смысла пословиц 

«Дома и стены помогают», «Мой дом – моя 

крепость». Обязанности членов семьи 

Ноябрь Мой любимый город!  

 

Познакомить детей с символикой города, 

детским парком, детской железной дорогой. 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного города. 

Познакомить детей с местом, где берет начало 

русская река – Дон. Подвести к пониманию 

значимости этого места, формировать чувство 

национальной 

гордости 

Декабрь Природа родного края 

 

Дать детям представление о расположении 

лиственничных массивов нашего города. 

Продолжать знакомить детей с растительным и 

животным миром района. Прививать 

экологические знания и использовать в 

практической деятельности. Красная книга 

Тульской области. Охрана природы Тульского 

края. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Стихотворения, рассказы о природе  Тульских 

писателей. Познакомить детей с подземными 

ископаемыми нашего района (глина, уголь) их 

назначением, продукцией. 

Январь Русский народный 

костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших предков. 

 

Февраль Игрушки родного края Народная Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы лепки. Игрушки-скатки: 

обрядовые, кукла плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Март Быт традиции Функциональное предназначение предметов 

русского быта. Сочетание сезонного труда  и 

развлечений. Народные праздники. Песни 

Тульской области. Чаепитие на Руси. 
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Апрель Земляки, прославившие 

Тульский край 

Понятие «земляк». Былинные богатыри. 

Куликово поле. Л.Н.Толстой: круг детского 

чтения. Ясная поляна. Тульские писатели, поэты, 

художники. Основоположники самоварного, 

пряничного, оружейного, гармонного 

производства. Наши современные земляки. 

Май Тула – город мастеров! 

 

Тульский пряник. Тульский самовар, его 

устройство, разновидности. Оружие. Гармони: 

фабрики и заводы. Улицы,  названия в честь 

мастеров и их изделий. Дать понятие, что Тула – 

город оружейников. Герои ВОВ. 

Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем  

детей 6-7 лет 

Месяц Тема Цель работы 

Сентябрь Мой любимый детский 

сад! 

Продолжать знакомить детей с ближайшим 

окружением социальных институтов, 

продолжать расширять представления о людях 

разных профессий 

Октябрь Моя семья! Различные уклады семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют род. Родословная. 

Генеалогическое дерево. Прививать любовь к 

членам семьи, уважение к представителям 

старшего поколения 

Ноябрь Мой любимый город!  

 

Культурно-историческое наследие родного 

города. Особенности городской и сельской 

местности. Главная улица города. Архитектура 

отдельных зданий. Знакомить детей с 

промышленностью города, расширять 

представления детей о городе. Рассказать детям 

о предприятиях «Гипс-кнауф», «Бытхим», 

«Еврохим». Знакомить с небольшими 

предприятиями города (молокозавод, 

хлебокомбинат, автоколонна 

и др.). 
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Декабрь Природа родного края 

 

Дать детям представление о расположении 

лиственничных массивов нашего города. 

Продолжать знакомить детей с растительным и 

животным миром района. Прививать 

экологические знания и использовать в 

практической деятельности. Красная книга 

Тульской области. Охрана природы Тульского 

края. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Стихотворения, рассказы о природе Тульских 

писателей. Продолжать знакомить детей с 

подземными ископаемыми нашего района 

(глина, уголь) их назначением, продукцией. 

Дать детям представление о работе очистных 

сооружений, о заботе людей об окружающей 

среды деятельности. Расширять и 

систематизировать знания об особенностях 

реках Тульской области (Дон, Шат, УПА, 

Красивая Меча, Любовка) 

Январь Русский народный 

костюм 

Особенности Тульского народного костюма. 

Женский и мужской костюмы. Современные 

костюмы.  

Февраль Игрушки родного края Продолжать знакомить детей с народно-

прикладным искусством, народной игрушкой - 

богородская 

Март Быт традиции Знакомить детей с произведениями живописи 

русского художника Поленов. Продолжать 

расширять знания об изобразительном 

искусстве. Знакомить детей с народными 

праздниками и 

традициями 

Апрель Земляки, прославившие 

Тульский край 

Знакомить детей с умельцами Тульского края: 

оружейниками Левша. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти о них (С.А.Кукунин, 

Н.А. Присягин). Продолжать знакомить с 

произведениями Л.Н. Толстого. Познакомить с 

героем космоса – Е.В. Хрунов 

Май Тула – город мастеров! 

 

Тульский пряник, самовар, особенности их 

изготовления. Мастера – оружейники. Белевское 

кружево. Сельское хозяйство. Герои ВОВ. 

Методические пособия 

1. Авилова С.А. «Формирование представлений о родном крае у детей дошкольного 

возраста», Тула 2008г. 

2. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников», М., 2004г. 

3. Антонов Ю.Е., Л.В. Левина, Розова О.В. «Как научить детей любить Родину», М., 

2003г. 

4. Жуковская Р.И., Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова «Родной край», М., 1990г. 

5. Еремина Н.Н., Спирочкин К.Н. «Герои – Новомосковцы», Тула, 2005г. 

6. Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Санкт-

Петербург, 2004г. 

7. Кондрыкинская Л.А «Дошкольникам о защитниках Отечества», М., 2006г. 

8. Кирюхин О.H. «Тулы золотые мастера», Тула, 1991г 
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9. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. М.Академия 1998г. 

10. Методические разработки Л.С. Копченковой научный руководитель 

Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 

11. Паншин Глеб «Куликово поле», 1998г. 

12. Пахомов Е.А. « Тульский край в литературе и искусстве». Тула 2001г. 

13. Тихонова «Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом 

и музеем детского сада», Санкт – Петербург, 2000г. 

14. Семущкин С.Н., «История Тульского края», Тула 2007г. 

Также в компонент части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включено использование в работе педагогов с детьми: 
- ритуал подъёма флага (ДОО, РФ в связи с событием);  

- ежедневные «Разговорные минутки» общения перед завтраком, когда нужно 

настраиваться на тему дня, после дневной прогулки, перед сном, когда детям необходимо 

успокоиться; вечером в форме рефлексии-обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня;  

- ознакомление с культурными растениями, посадка, выращивание и уход за ними на 

групповой грядке.; 

- включает использование в работе педагогов с детьми технологию - составление 

рассказа и заучивание стихов при помощи мнемосхем 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямиобучающихся в части программы, формируемой участниками 

образовательныхотношений 

Рабочая программа «Добрая старина». 

Работа с родителями (законными представителями) предполагает 2 этапа:  

• просветительский этап,  

• этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение родительского собрания по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением священнослужителей. 

Просвещение родителей предполагает создание методической копилки «Семейное духовно-

нравственное воспитание», подготовку и комплектование видеоматериала, создание 

библиотечек.  Этап организации совместной деятельности семей предполагает: организацию 

совместных с родителями праздников, традиционных мероприятий, семейных гостиных и 

выставок, конкурсов совместного семейного творчества.  

Формы работы с родителями:  

•родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

•лекторий для родителей;  

• вечера посиделки;  

•проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы);  

• анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

•индивидуальные консультации специалистов;  

•наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

•совместные экскурсии;  

•совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

•помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

Рабочая программа «Дорожная азбука». 

Используются различные формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

Консультации.  
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Беседы. 

Буклеты, памятки. 

Родительские собрания. 

Совместные развлечения, соревнования, конкурсы и выставки по Правилам дорожного 

движения.  

Встречи, беседы с инспектором ГИБДД.  

Проведение «открытых» занятий по формированию у дошкольников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов, 

разработки рекомендаций по организации занятий по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в домашних условиях.  

В «Уголке безопасности» размещаются материалы по обучению детей правилам 

поведения на улице, в общественном транспорте (папкипередвижки, ширмы).  

Рабочая программа «Люби и знай, свой край родной». 

Работа с родителями предполагает:  

- совместные мероприятия, праздники 

- организация бесед,  

- консультативно-информационная работа;  

- анкетирование с целью выявления уровня осведомления родителей; 

- оформление информационных стендов, памяток, буклетов; 

- совместный просмотр презентаций и видеороликов по тематике; 

- создание мини – книг, макетов по темам. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию 

не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, в образовательной организации 

разработаны локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки Образовательной организации со 

стороны ПМПК, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, 

органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе 

самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для 

ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

3.1.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 
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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. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - РППС) в Образовательной организации обеспечивает реализацию АОП ДО и 

самостоятельно проектируетРППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

3.2.1. В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Образовательной организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 



130 
 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственногозамедления развития 

обучающихся). 

3.2.2. РППСсоздается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС: 

- содержательно-насыщенная и динамичная - 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, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемая - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступная - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасная - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

учитывается целостность образовательного процесса в Образовательной организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичная - все элементы ППРОС привлекательны, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

3.2.3. РППС ДО в Образовательной организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

3.2.4. В Образовательной организации имеется достаточно средств обучения и 

воспитания: дидактический материал, методическая литература для педагогов, раздаточный 

материал, материал предметно-развивающих зон в групповых комнатах, тематические 

плакаты, рисунки. 

Для детей с ТНР в Образовательной организации имеется специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 
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и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Образовательной 

организациидостаточно места для специального оборудования.  

Центр коррекции в группе для детей с ОВЗ включает:  

стол с зеркалом, имеющий подсветку,  

стол песочный с подсветкой,  

2 стула,  

стеллаж для игр и пособий,  

картинки к артикуляционным упражнениям,  

комплексы упражнений для артикуляции в картинках-таблицах,  

картотека пальчиковой гимнастики,  

волчки,  

шнуровки,  

мозаика,  

пазлы,  

трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки,  

карандаши, материалы для раскрашивания,  

вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную струю,  

картинки, отражающие изучаемую лексическую тему (сюжетные и предметные);  

развивающие пазлы,   

игры: лото, «Подбери пару», «Кто больше назовет», «Часть и целое» и др., сюжетные 

картинки, серии сюжетный картин, игра  «Угадай по описанию», «Когда это бывает?»,  

схемы слов, предложений, игры: «Подбери слово к схеме», «Составь предложение по 

схеме», «Сложи слово», разрезная азбука, кубики, символы звуков и т.д. 

Специальные условия для инвалидов и воспитанников с ОВЗ 

1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней 

территории с учётом доступности для инвалидов.На дверях имеются жёлтые круги для 

слабовидящих. Съезды с тротуаров на территориюОбразовательной организации. Тактильная 

дорожка в коридорах Образовательной организации. Возможность въезда личного 

автотранспорта для родителей ребёнка с ДЦП на территорию Образовательной организации. 

2. Наличиев Образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: 

- На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих. 

- Предоставляется помощь работников Образовательной организации, прошедших 

необходимое инструктирование по сопровождению инвалидов в помещениях и 

на прилегающей территории образовательной организации. 

3. В Образовательной организации саду функционирует 1 кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога с мебелью и дидактическими материалами для занятий: играми и 

карточками, шнуровками, мозаиками. Имеется оборудование: одноразовые шпателя, 

подручные заменители зондов, зеркала большое и индивидуальные, тетради для 

индивидуальной работы с детьми. Имеется комплект чемодан Семаго, переносной песочный 

световой стол, дидактический и игровой материал, детские столы и стулья, дидактические и 

развивающие игры. 

4. В физкультурно-музыкальном зале имеются корригирующие дорожки, стандартное 

и нестандартное физкультурное оборудование. Атрибуты для спортивных и подвижных игр. 

Большие мячи, мягкие модули для пролезания и подлезания, маты, гимнастические 

скамейки, гимнастическая стенка для лазания, мячи, обручи, гимнастические палки, 

скакалки, самокаты, тренажер, массажные коврики и дорожки, кегли, баскетбольные 

корзины, волейбольная сетка, лыжи, оборудование для проведения су – джок терапии, 

массажные мячи, массажные коврики для ног со следочками, велотренажёр, «Тактильные 

островки», тактильная дорожка «Змейка», имеются лестницы – балансиры. Для обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. 

5. В Образовательной организацииимеется 1 медицинский кабинет с изолятором,  с 
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медицинским оборудованием для проведения профилактических мероприятий: кварцевые 

лампы, бактерицидные лампы. 

6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

замена блюд, при предоставлении справки от аллерголога с перечнем продуктов, 

вызывающих пищевую аллергию. Кроме того, по заявлению родителей, в соответствии с 

медицинскими показаниями и состоянием здоровья ребёнка, может быть предоставлен 

комплекс легко усваиваемых блюд с сохранением калорийности. При приготовлении блюд 

соблюдается принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки применяется варка, 

запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару. 

Развивающая предметно-пространственная среда,способствующая воспитанию и 

развитию детей 

Учитывает Обеспечивает Предполагает 

Индивидуальные 

социально-

психологические 

особенности ребёнка 

Оптимальный баланс 

совместной и 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности детей 

Условия для подгрупповой и 

индивидуальной деятельности 

дошкольников (пространство 

групповой комнаты лаконично 

разделено на уголки, которые 

отделяются друг от друга с 

помощью мебели, невысоких 

перегородок и т.п.,имеются 

визуальные границы; каждый 

уголок индивидуально оформлен, 

имеет оборудование и материалы, 

способствующие освоению 

тематических периодов) 

Особенности 

эмоционально-

личностного 

развития ребёнка 

Учёт актуального 

психоэмоционального 

состояния 

 Многофункциональный «Уголок 

уединения», психологической 

разгрузки - специальное место, в 

котором ребёнок может побыть 

один, подумать, поиграть; 

 информационные доски в 

группах «Моё настроение», 

«Здравствуйте, а это мы!», 

дидактические игры и др. 

Индивидуальные 

интересы, склонности, 

предпочтения и 

потребности ребёнка 

Право на свободу выбора 

Периодическое обновление 

материала и оборудования в 

игровых уголках групп, 

ориентированного на интересы 

разных детей 

Любознательность, 

исследовательский 

интереси творческие 

способности 

Спектр возможностей 

моделирования, поиска и 

экспериментирования 

Всевозможные материалы для 

опытов, 

детскогоэкспериментирования, 

модели, схемы,алгоритмы по 

формированию математических, 

эколого-биологических 

представлений,развития 

коммуникативных 

умений,конструктивной, 

творческой деятельности 

Возрастныеи 

гендерныеособенности 

Право на развитиев 

собственномтемпе,форм

ированиегендерногопове

Возрастная и гендерная 

адресованностьоборудования и 

материалов 



133 
 

дениядошкольников 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

3.3.1. Оснащение кабинетов специалистов 

Кабинет/поме

щение 

Специальное игровое, технологическое оборудование, мебель 

(детская)  

Учителя-

логопеда  

Педагога-

психолога 

Стол детский 1 шт., Стол с зеркалом, стул детский 4 шт., шкаф для 

пособий 1шт., ноутбук 1 шт., лампа для зеркала 1 шт., методическая 

литература, развивающие игры и игрушки,полки навесные для пособий 1 

шт., песочный стол. 

3.3.2. Оборудование, материалы, пособия: 

Программный методический комплекс «Мерсибо» 

Оборудование для создания игровых сюжетов 

Материалы для развития высших психических функций 

Пособия для развития мелкой моторики 

Материалы для развития речевого дыхания 

Материалы для развития подвижности артикуляционного аппарата 

Материалы для развития фонематического восприятия и слоговой структуры слова 

Материалы для автоматизации и дифференциации звуков 

Материалы для формирования лексико-грамматической стороны речи 

Материалы для развития связной речи 

Материалы по обучению грамоте 

Аудио и видео пособия 

 
 
 
 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

3.4.1. Примерный перечень художественной литературы 

 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два 

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); 

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. 

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; 

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; 

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие 

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий 
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С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя 

Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. 

"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья 

дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." 

(отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков 

И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев 

Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый 

год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. 

"Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", 

"Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои 

косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", 

"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по 

выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка 

про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", 

"Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", 

"Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой 

Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. 

"Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; 

Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк 

Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов 

Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. 

"Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 

лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О 

том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. 

с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

"Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг 
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Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и 

все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. 

Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника 

А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и 

Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. 

с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 

"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), 

"Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. 

"Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров 

Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская 

М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; 

Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. 

"Настоящий друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." 

("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной 

зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев 

Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На 

коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; 

Воробьев Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был 

маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. 

"Рассказы о Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот 

и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. 

"Мешок овсянки"; Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин 

хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", 

"Сережик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. "Хитрющий зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" 

(по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и 
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собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. 

"Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише 

и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

"Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с 

англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон 

Р.Л. "Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-

Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с 

нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 

"Кошка, которая гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 

"Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и 

Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

"Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

3.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла 

"Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя 

Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", 

муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! 

Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие 

рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 
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Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. 

нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя 

хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи 

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", 

"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", 

"Учись танцевать", "Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный 

домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; 

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. 

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. 

Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска 

птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", 

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

"Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; 

"Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. 
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Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", 

муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; 

"Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", 

муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с 

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай 

по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала 

я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 

бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори 

мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по 

улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; 

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; 

"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На 

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок 

из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле 

береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой. 
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3.4.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин 

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. 

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая 

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; 

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", 

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", 

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; 

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За 

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. 

Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", 

"Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний 

натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. 

Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", 

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения 

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

 

3.4.4. Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиаконтента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092). 
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Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 

91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 
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Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

33.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. 

Адлере, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер 

X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 
3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствуетноменклатуре должностей педагогических 

работников образовательной организации, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 

1341). 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками ДОО, а также 
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медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

ДОО 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 ДОО вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО 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 ДОО. 

Кадровое обеспечение. 

Коллектив оказывающий  услуги  по реализации Программы дошкольного образования 

и осуществляющий  присмотр и уход за воспитанниками состоит из 44штатных единиц.  

Руководители – 2 

Административно-хозяйственный персонал - 19 

Воспитатели – 11  

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель – логопед – 1 

Педагог-психолог -1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учебно-вспомогательный персонал – 8 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
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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. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО корректируется режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (11-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, уплотненного полдника). 

 

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 1 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, 4 - 7 лет 2,5 часа 
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не менее 

Продолжительность прогулок, не 

менее 

для детей до 7 лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 
1 час в день 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 
10 минут 

 

Планирование занятий в группе компенсирующей направленности 

Начало учебного года с 1 сентября 

Образовательные области Количество в неделю 

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

«Познавательное развитие» 

1. Окружающий мир 2 2 

2. Математические 

представления 

1 2 

«Речевое развитие» 

1. Речевое развитие 1 1 

2. Чтение художественной 

литературы 

1 1 

3. Подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. ИЗО: рисование 2 2 

2. ИЗО: лепка 0,5 0,5 

3. ИЗО: конструирование в режимных моментах 

4. ИЗО: аппликация 0,5 0,5 

5. Музыкальная деятельность 2 2 

«Физическое развитие» 

1. Физическая культура в 

помещении 

2 2 

2. Физическая культура на 

воздухе 

1 1 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

В ходе режимных моментов, совместная деятельность 

с педагогом 

ИТОГО 13 15 

Обязательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Гимнастика после сна ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития 

ежедневно ежедневно 

 

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 

11 часов завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный 

полдник 

 

Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности 

Наименование  

деятельности 

Время проведения 

Холодный период от 5-7 лет 

Прием, осмотр, игры 7.30-8.05 

Утренняя зарядка 8.05-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

дежурство, подготовка к завтраку, КГН 
8.15-8.40 

 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям 
8.50-9.30 

Занятия по программе 8.50-9.20 (1) 

9.30-9.55(2) 

10.05-10.35(2) 

11.00-11.30 (2) 

11.00-11.25(1) 

Перерыв между занятиями: игры, 

самостоятельная деятельность 

9.20-10.05(1) 

9.55-10.50(2) 

Игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность, индивидуальная 

работа 

10.35-10.50 (2) 

 Второй завтрак 10.45-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 
12.10-12.15 

Обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 

Подготовка к полднику, самостоятельная 

деятельность, КГН, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.00-15.45 

Занятия по программе 15.10-15.35(1) 

Уплотненный полдник 15.45-16.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 
- 

Прогулка, работа с родителями, уход детей 

домой 
16.00-18.30 

Теплый период от 5-7 лет 
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Прием, осмотр, игры 7.30-8.05 

Утренняя зарядка 8.05-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность, КГН 8.15-8.45 

 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.45-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.00-12.00 

 Второй завтрак 10.45-10.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, КГН, подготовка к обеду 
12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры,самостоятельная деятельность, 

подготовка к полднику,  КГН 

15.00-15.45 

Уплотненный полдник 15.45-16.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с 

родителями, уход детей домой 

16.00-18.30 

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 учетом 

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 учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводиться в зале; 

 ежедневно организуется сопровождение индивидуального 

образовательногомаршрута детей, в рамках которого педагогами проводиться работа по 

коррекцииразвития детей, продвижение детей, имеющих особые 

образовательныепотребности, в том числе предпосылки одарённости 

 

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

Образовательная организация вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия 

согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в  Образовательной 

организации: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=09.01.2023&dst=100283&field=134
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месяц основныегосударственныеинародныепраздники,памятныедаты 

Январь Государственные даты 
8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 года 

Правительством Москвы поинициативе Московского детского фонда в 

связи со столетием первого показа кино для детей в г.Москве.) 
25 января - День российского студенчества, День Татьяны. (Учрежден 

Указом ПрезидентаРФ«О дне российского студенчества» от 25 января 

2005 года, N 76». В 1755 году 12 января (по старомустилю, в Татьянин 

день) императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении  
Московского университета".) 

27 января – день полного освобождения от фашистской блокады 

(Блокадный хлеб). БлокадаЛенинграда длилась 872 дня. И это не просто 

цифра - каждый день стал тяжелым испытаниемв жизниблокадников. По 

разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 

миллионовчеловек – и 97%из них умерли от голода. Единственной 

надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлебапостепенно 

превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такойбыла 

минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. 

Международные даты 
17 января – День детских изобретений. 

28 января - Международный день ЛЕГО. 

Экологические праздники 
11 января - День заповедников и национальных парков. (Отмечается с 

1997 года по инициативеЦентра Охраны дикой природы, Всемирного 

фонда дикой природы в честь первого российскогозаповедника 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

Необычные праздники 
11 января – Международный день «СПАСИБО». Вежливость ценилась во 

все времена. Слово спасибо(merci) появилось в парижском словаре-

разговорнике в XVI веке, а в обиходе оностало применяться лишьв ХХ 

веке. В православии использовали и используют сейчас слово благодарю, 

которое имеет оченьсветлое значение – «дарю тебе благо». Само слово 

спасибо стремился ввести в обиход священнослужительАввакум, 

употребляя его как словосочетание Спаси Бог. В разговорную речь оно 

вошло не сразу.Потребовалось несколько столетий, чтобы люди стали 

воспринимать его как само собой разумеющееся ипроизносить ссамого 

детства. 

15 января - Всемирный день снега. Другое его название - 

Международный день зимних видовспорта.Цель праздника - повысить 

интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный 

образжизни. 

21 января - Международный день объятий. По своеобразной легенде, во 

время дружескогообъятиялюди обмениваются душевным теплом. 

24 января - Международный день эскимо, символ беззаботных летних 

дней, вкус детства,любовь ккоторому многие сохранили на всю жизнь. 

Февраль Государственные даты 
2 февраля - 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве 
(1943) 

8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I 

подписал указ об основа-нии в 

России Академии наук. 
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10 февраля - Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 
23 февраля - День защитника Отечества. (Учрежден Президиумом 

Верховного Совета РФ в1993 году.) 

Международные даты 
21 февраля - Международный день родного языка. (Отмечается с 2000 

года по инициативеЮНЕСКО 

с целью сохранения культурных традиций всех народов.) 

Экологические праздники 
19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днем 

защиты всех других морских 

млекопитающих. 
27 февраля - Международный день полярного медведя или День белого 

медведя. Основнойцелью 
проведения Дня является распространение информации о полярных 

медведях и при- влечение 
внимания общества к необходимости их охраны. 

Народные праздники 
20-26 февраля – Масленица - восточно-славянский традиционный 

праздник. 

Необычные праздники 
14 февраля - Международный день книгодарения. 
13-17 февраля – Неделя пожарной безопасности 

Март Государственные даты 
с 21 марта по 27 марта — Неделя детской и юношеской книги. 

(Проводится ежегодно с 1944г.Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

с 21 марта по 27 марта — Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 
3 марта — Всемирный день писателя. (Отмечается по решению конгресса 

Пен-клуба с 1986г.) 

5 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания. 

(Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г.) 

8 марта — Международный женский день. (В 1910 г. на Международной 

конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихсяженщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 г.) 

21 марта — Международный день театра кукол. (Отмечается с 2003 г. по 

решению КонгрессаУНИМА — Международного союза деятелей театров 

кукол.) 
27 марта — Международный день театра. (Отмечается с 1961 г. по 

решению IX конгрессаМеждународного института театра при ЮНЕСКО.) 

Экологические праздники 
1 марта – Всемирный день кошек. (Провозглашен Московским музеем 

кошек при поддержкеООН в 2004 году.) 

3 марта - Всемирный день дикой природы предоставляет возможность 

обратить внимание намногообразие и красоту проявлений дикой фауны и 

флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой 

человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. 

21 марта — Международный день лесов. (Принят Генеральной 

Ассамблеей ООН.Резолюцияот 21 декабря 2012 г.) 

22 марта — Всемирный день водных ресурсов. (Отмечается по решению 

ООН с 1922 г.) 
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Народные праздники 
17 марта – День Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе 

— так и весна надворе», «Увидел грача — весну встречай». 

Необычные праздники 
16 марта - День цветных карандашей. 
13 по 17 марта – неделя безопасности по ПДД 

Апрель Государственные праздники 
8 апреля - День российской анимации. 

Международные даты 
2 апреля — Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х. К.Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY.) 

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 
7 апреля — Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1948 г. по решению 

ВсемирнойАссамблеи Здравоохранения ООН.) 
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля - Международный день культуры. 
16 апреля – Всемирный день цирка. 

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест. 

(Отмечается с 1984 г.Установлен по решению ЮНЕСКО.) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 

1996 года по решениюЮНЕСКО.) 

29 апреля — Международный день танца. (Отмечается с 1982 г. по 

решению ЮНЕСКО.) 

30 апреля – День пожарной охраны. 

Экологические праздники 
1 апреля — Международный день птиц. (В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция об охране птиц.) 

22 апреля — Международный день Матери-Земли. (Отмечается с 1990 г. 

по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды.) 

Необычные праздники 
1 апреля — День смеха. (История возникновения Дня смеха уходит 

своими корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами 

почитался бог смеха.) 

Май  Государственные даты 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов.День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32– ФЗ «Одняхвоинской славы и памятных 

датах России». 

27 мая — Общероссийский День библиотек. (Установлен по указу 

Президента РФ в 1995 г. вчесть основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 
15-19 мая – неделя безопасности дорожного движения 

Международные даты 
1 мая — Праздник Весны и Труда. (Первое мая, День международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. 

В Российской Федерации отмечается какПраздникВесны и Труда с 1992 

г.) 
15 мая — Международный день семей. (Отмечается по решению ООН с 

1994 г.) 
18 мая — Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по 
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решению Международногосовета музеев.) 

Экологические праздники 
3 мая — День Солнца. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.) 

Июнь Государственные даты 
6 июня - Пушкинский день России. (Отмечается на основании указа 

Президента РоссийскойФедерации в 1997 году «О 200-летии со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина иустановлении Пушкинского 

дня России».) 

6 июня - День русского языка. (с 2010 г.) 
12 июня - День России, или же День принятия Декларации о 

государственном суверенитетеРоссии, как именовался этот праздник до 

2002 года, когда в силу вступили положения новогоТрудового кодекса. 

Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия 

всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ 

национального единения иобщей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 
22 июня - Памятная дата России: День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественнойвойны (1941 год) (Объявлен Указом Президента 

России от 8 июня 1996 года в честь памяти защитниковОтечества. Этот 

день - одна из самых печальных дат в истории России.) 

Международные даты 
1 июня - Международный день защиты детей (Объявлен Генеральной 

АссамблеейОрганизации Объединенных Наций, отмечается с 1950 года и 

провозглашает права и интересынесовершеннолетних объектом 

первоочередной государственной заботы.) 

1 июня - Всемирный день родителей. (Был провозглашен на 66-й сессии 

ГенеральнойАссамблеи ООН в сентябре 2012 года.) 

19 июня - Всемирный день детского футбола. 
19 июня - День медицинского работника 

19 июня - День отца. 
23 июня - Международный Олимпийский день. (Отмечается по решению 

МеждународногоОлимпийского комитета, принятому в 1967 году.) 

Экологические праздники 
6 июня - Международный день очистки водоёмов. Главное событие этого 

дня – масштабныйсубботник. 

8 июня - Всемирный день океанов. Был предложен на Международной 

конференции,котораясостоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия). 

Необычные праздники 
9 июня - Международный день друзей. Основан именно для того, чтобы, 

независимо отжизненных обстоятельств и различных перипетий, мы 

напомнили своим друзьям о том, как ониважны для нас, чтобы 

порадовали их. 

10 июня - Всемирный день мороженого. 

Июль Государственные даты 
3 июля - День ГИБДД 
8 июля - Всероссийский день любви и семейного счастья. 26 марта 2008 

года СоветФедерации одобрил идею учредить в России новый 

государственный праздник в День покровителейсупружеской жизни 

Петра и Февронии. Это праздник супружеской любви, основанный 

нанациональных культурных традициях. Петр и Феврония считаются 
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образцом супружеской верности иидеалом семейного счастья. 
31 июля - День военно-морского флота России. (Отмечается на основании 

Указа ПрезидентаВерховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 

праздничных и памятных днях».) 

Экологические праздники 
29 июля - Международный день тигра. Этот праздник был учрежден в 

2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-

Петербурге по проблемам сохранения популяции этогохищного 

животного. 

Необычные праздники 
11 июля - Всемирный день шоколада. (Придуман французами в 1995 

году.) 

Август Государственные даты 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь Государственные даты 
1 сентября — День знаний. (Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума ВерховногоСовета СССР от 01.10.1980 года.) 
8 сентября - 211 лет со дня Бородинского сражения (День воинской 

славы России) 
8 сентября – День финансовой грамотности 

25-29 сентября - Неделя безопасности по ПДД 
27 сентября - День воспитателя и дошкольных работников. Этот 

праздник задуман какдополнение ко Дню учителя и ставит целью 

привлечь внимание общественности к дошкольномудетскомувоспитанию 

и к профессии воспитателя, как одной из самых важных и ответственных. 

Международные даты 
8 сентября – Международный день грамотности. Был учреждён 

ЮНЕСКО в 1966 году порекомендации Всемирной конференции 

министров образования по ликвидации неграмотности (Тегеран,сентябрь 

1965 года) – с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и 

общества и онеобходимости укрепления усилий по её распространению. 

Дата празднования (8 сентября) – деньоткрытия этой конференции. 

21 сентября — Международный день мира. (Отмечается по решению 

ООН с 2002 года как деньотказа от насилия и прекращения огня.) 

Экологические праздники 
11 сентября – Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых 

птиц появились еще вовремена динозавров, около 40–60 миллионов лет 

назад. Всего насчитывают около 15 видовжуравлей, вРоссии гнездятся 

семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. 
29 сентября - Всемирный день моря. 

Октябрь Государственные даты 
4 октября – 66 лет со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.) 
6 октября – 66 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Международные даты 
1 октября — Международный день пожилых людей. (Отмечается по 

решению ГенеральнойАссамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

1 октября — Международный день музыки. (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1975 г.) 
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5 октября — Всемирный день учителя. (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г.) 

9 октября — Всемирный день почты. (В этот день в 1874 г. был основан 

Всемирныйпочтовый союз.) 

Экологические праздники 
4 октября — Всемирный день защиты животных.  

Необычные праздники 
15 октября - Всемирный день мытья рук объявлен Организацией 

ОбъединенныхНаций и Детским фондом ООН. Его цель - привлечь 

внимание людей к важности этойпростой гигиенической процедуры. 

Ноябрь Государственные даты 
4 ноября — День народного единства. (Принят Государственной Думой 

РФ 24 декабря2004г.) 
27 ноября — День матери. (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г.) 

30 ноября – День государственного герба Российской Федерации 

Международные даты 
10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие. (Провозглашён 

Генеральнойконференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка. (Отмечается по решению ООН с 

1954 г. 20ноября —день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка.) 

21 ноября — Всемирный день приветствий. Необычный праздник 

появился в 1973году, когдав разгар холодной войны американцы Брайан и 

Майкл Маккорман из штата Небраскав знак протеста против усиления 

международной напряжённости отправили письма срадушными 

приветствиями во все концы мира и попросили адресатов просто 

поприветствоватького- нибудь ещё. В России с древнейших времён при 

встрече спрашивали о здоровье, этатрадиция сохранилась и сейчас. 

Аналоги нейтрального Здравствуйте – дружеское Привет,официальное - 

Позвольте вас приветствовать. Иногда говорят Моё почтение, Рад видеть 

иДоброго здоровья. Существуют такие формы приветствия, как Доброе 

утро, Добрый день,Добрый вечер, Доброй (спокойной) ночи. 
21 ноября — Всемирный день телевидения. (Отмечается по решению 

ООН с 1996 г.) 

Экологические праздники 
12 ноября – Синичкин день. 
24 ноября - День моржа в России. 

30 ноября - Всемирный день домашних животных. 

Необычные праздники 
13 ноября - Всемирный день доброты. 
18 ноября - День рождения Деда Мороза празднуют в России. 18 ноября 

на его вотчине -в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально 

назван родиной российского Деда Мороза. 

Декабрь  ДЕКАБРЬ 

Государственные даты 
1 декабря - Всероссийский день хоккея. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и 

советских воинах,погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за ее пределами. Решение об егоучреждении было принято 

Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписанпрезидентом РФ 5 ноября 2014 года. 
9 декабря — День Героев Отечества. (Отмечается с 2007 г. в 
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соответствии с Федеральнымзаконом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации. (Конституция 

принятавсенароднымголосованием в 1993 г.) 

Международные даты 
8 декабря – Международный - День художника 

Экологические праздники 
13 декабря – День медведя. 

 

3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Рабочая программа «Добрая старина»  

Кадровое обеспечение 

Воспитатель разрабатывает систему занятий, упражнений.Отбирает методы и приёмы в 

работе с детьми, отвечающие их возрастным особенностям. Организует образовательную 

деятельность в группе, экскурсии, предметно-пространственную среду в группе, формирует 

фонд методических, наглядно-иллюстративных материалов. Осуществляет работу с 

родителями.  

Музыкальный руководитель подбирает музыкальный материал. Разучивает с детьми 

песни и танцы, усиливающие эмоциональное восприятие. Осуществляет работу с 

родителями.  

Инструктор физической культуры подбирает подвижные, народные игры, эстафеты. 

Материально-техническое обеспечение 

Важным условием успешной работы по духовно-нравственному воспитанию детей 

является наличие необходимых средств. В настоящее время в ДОО осуществляется 

значительная работа по обеспечению духовно-нравственного воспитания необходимым 

учебно-методическим материалом: дидактические игры: «А какой сегодня праздник?»; игры 

на развитие нравственных качеств: «Добро и зло в сказках», «Поделись с другом», «Доброе 

сердце», «Поляна добрых дел», «Тучки и солнышко», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

и др. тематические папки: «Главные праздники», «Библейские сюжеты», «Святыни 

Тульского края», «Чудотворные иконы», «Святые угодники Божии», «Храмы нашего города»  

В каждой группе оформлены православные уголки. Образовательная деятельность 

проводиться с использованием технические средства обучения: мультимедийный проектор; 

экран; магнитофон; CD и аудио материал, презентации.  

Наглядно-образный материал: иллюстрации и репродукции картин русских художников 

разных жанров живописи. Наглядно-дидактический материал по народно-прикладному 

искусству. Игровые атрибуты разные по форме, цвету, содержанию. Стихи, загадки, сказки. 

Изделия народных промыслов.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Условия реализации программы «Добрая старина» направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего дошкольного образования;  

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Для реализации данной программы создана соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда:  

- Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими: интерактивные доски, мультимедийное оборудование), соответствующими 
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демонстрационными и раздаточными пособиями и материалами и обеспечивает игровую, 

познавательную и творческую активность всех воспитанников, двигательную активность 

(подвижные игры, смена видов деятельности, развитие мелкой моторики), эмоциональное 

благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность 

самовыражения детей.  

- Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

- Полифункциональность материалов предполагает возможность использования детской 

мебели, ширм, мягких модулей, маркеров пространства;  

- Вариативность среды обеспечивает наличие в ДОО различных пространств для 

познавательной деятельности, игры, двигательной активности, творчества, просмотра видео 

материалов (уголки в групповых комнатах, музыкальный зал, кабинет для просмотра видео), 

периодическую сменяемость материалов, пособий, стимулирующих познавательную 

деятельность;  

- Доступность и безопасность среды:  

 Программа «Добрая старина» построена по возрастному принципу и разработана для 

старшей и подготовительной к школе групп (5-7 лет) в соответствие с требованиями СанПин.  

 В основу построения Программы «Добрая страна» положена идея интеграции 

содержания вокруг общей темы, которая на определённое время становится объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события (времена года, праздники).  

Содержание разделов программы позволяет педагогу интегрировать образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи, развивать в единстве духовную, познавательную, и 

эмоциональную сферы личности ребёнка.  

Время и сроки реализациипрограммы 
Программа «Добрая старина» рассчитана на два года работы с детьми со старшей 

группы, реализуется также в режимных моментах: совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с семьей. 

 

Рабочая программа «Люби и знай свой край родной» 

Кадровое обеспечение 
Воспитатель разрабатывает систему занятий, упражнений. Отбирает методы и приёмы в 

работе с детьми, отвечающие их возрастным особенностям. Организует образовательную 

деятельность в группе, экскурсии, предметно-пространственную среду в группе, формирует 

фонд методических, наглядно-иллюстративных материалов. Осуществляет работу с 

родителями.  

Музыкальный руководитель подбирает музыкальный материал. Разучивает с детьми 

песни и танцы, усиливающие эмоциональное восприятие культуры родного края. 

Материально-технические условия реализации соответствуют требованиям:  

- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение.  

Материально-техническое обеспечение  

• мультимедиа;  

• интерактивное оборудование;  

• символика Новомосковского района;  



155 
 

• пособия: рисунки зимующих птиц, перелётных птиц, деревьев, животных;  

• дидактический материал - национальные орнаменты,  

• видео-аудио-библиотека.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая среда построена с учетом следующих принципов:  

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

дополнительной программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, игровым оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; - двигательную активность; - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно пространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей.  

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды.  

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а разнообразный 

материал - альбомы, макеты и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует активность детей.  

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к материалам и 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

В группе выделено место под уголок «Наш Новомосковск» где расположены:  

 государственная символика (герб, флаг России; герб города Новомосковска);  

 оформлены альбомы «Наш Новомосковск», «Моя семья»;  

 подобраны игры народов, проживающих в данной местности;  

 дидактические игры «Где это растет?», «Где это находится?», «Осторожно дорога!», 

«Наша родина Россия», «Достопримечательности города», «Назови полезные ископаемые»; 

«Государственные символы России»; «Расскажи про свой город»  

 художественная литература – произведения местных авторов: Л.Н. Толстой, В.А. 

Жуковский;  

 Наглядный материал «На Земле Тульской»; Л.Н. Толстой и «Ясная Поляна»; «Наш 

город»  

 Полезные ископаемые. 

 уголок «Юный патриот», в котором находятся: государственная символика (герб, флаг 

и гимн России; флаг города Новомосковска);  

 дидактические игры «Загадки природы », «Где это находится»; «Наша родина 

Россия», «Достопримечательности города»;  

 сувениры Тульской области (филимоновская игрушка, пряники, самовар, конфеты, 

гармошки), тульская швейная машинка;  

 для двигательной активности детей составлены картотеки подвижных игр разных 

национальностей; 

 для детского творчества сделана подборка материалов (бумага, деревянные изделия, 

коробочки разной величины и др.);  

 собраны пословицы и загадки, сказки разных национальностей;  

 художественная литература – произведения местных поэтов;  

 оформлены альбомы «Наш Новомосковск», «Моя семья»;  

 наглядный материал «Моя семья», «Достопримечательности города Новомосковска», 

«Древо семьи», «Куликово поле»;  
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 разработан совместный с родителями проект «Мой город Новомосковск».  

Время и сроки реализации программы 
Программа «Люби и знай свой край родной» рассчитана на четыре года работы с 

детьми со 2-ой младшей по подготовительную группу. Программа реализуется также в 

режимных моментах: совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей, совместная деятельность с семьей. 

 

Рабочая программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Дорожная азбука» 

Кадровое обеспечение 
Заведующий: 

- Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива - 

Проведение инструктажей  

- Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, 

демонстрационного материала, игрушек и т.п.)  

Заместитель заведующего:  

- Определение места системы обучения дошкольников правилам дорожного движения в 

общем образовательном пространстве детского сада, его связи с другими направлениями  

- Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей ПДД и 

организации развивающей предметно-пространственной среды: центры безопасности в 

группах информационные стенды для родителей площадка для практических занятий с 

детьми (на территории детского сада)  

Воспитатель: 

- Создание условий для обучения детей ПДД в группах: оформление центров 

безопасности подбор литературы, наглядного и дидактического материала по ПДД 

изготовление атрибутов к играм  

- Взаимодействие с родителями 

Музыкальный руководитель: 

- Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД  

- Подбор музыкальных произведений 

Инструктор ФК: 

- Помощь в организации развивающей предметно-пространственной среды 

-Участие в спортивных праздниках, развлечениях по ПДД 

- Проведение подвижных игр с детьми по ПДД 

Материально-техническое оснащение  

Материально-технические условия ДОО обеспечивают высокий уровень формирования 

культуры безопасного поведения дошкольников, физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

В соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями в 

Образовательной организации имеется:  

- уголки по ПДД в каждой группе,  

- разметка дороги, тротуара и перекрёстка на площадке,  

- 1 комплект дорожных знаков,  

- крупный игровой транспорт,  

- спортивная площадка на участке, полоса препятствий, прыжковая яма,  

- информационные стенды по правилам дорожного движения во всех возрастных 

группах,  

- информационный стенд для родителей, - 

 дидактические, настольно-печатные, режиссерские и ролевые игры,  

- СД, ДВД-диски с мультфильмами, обучающими фильмами, презентации и др.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для успешной реализации цели и задач программы «Азбука безопасности», соблюдая её 
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принципы в соответствии с ФГОС необходимо создание соответствующей развивающей 

среды. При организации уголка дорожной безопасности стоит учитывать ряд требований к 

созданию предметно-развивающей среды: 

 безопасность – все оборудование, дидактический материал, пособия, материалы 

должны отвечать требованиям безопасности;  

 доступность – оборудование и материалы должны быть доступны детям в свободной 

деятельности; 

 педагогическая целесообразность – наполнение уголка должно быть простым и 

понятным для дошкольника и отражать реальную картину мира, меняться в соответствии с 

планом работы;  

 насыщенность среды (соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы) - представлена в виде дидактических, сюжетно-ролевых игр, пособий;  

трансформируемость (возможность изменений ППС в зависимости от образовательной 

ситуации) - например игровой центр по ПДД перестраивается в автомастерскую, 

автозаправочную станцию, автосалон и др.;  

полифункциональность (возможность разнообразного использования) - при 

использовании данных пособий закрепляются знания о видах транспорта, частях дороги, 

видах пешеходных переходов, развиваются сенсорные эталоны (цвет, форма, величина, 

представление о пространственных изменениях), речевое развитие;  

 вариативность (разнообразие, периодическая сменяемость игрового материала) - 

например, повторяются правила поведения на дороге в разное время года, идет сравнение.  

Для организации в ДОО профилактических мероприятий, проведения дидактических 

занятий: развивающих и обучающих игр, конкурсов, соревнований и др. по формированию у 

дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на улицах 

имеется соответствующее материально-техническое обеспечение:  

 наличие оборудования (макет улицы с транспортными средствами, желательно 

участок микрорайона с улицами, прилегающими к дошкольному учреждению);  

 уголок по безопасности дорожного движения для детей, в который входят:  

 комплект дорожных знаков для пешеходов;  

 атрибутика для регулирования движения: жезл, разметка «зебра», светофор;  

 наглядные средства по дорожной тематике (картины, иллюстрации, плакаты);  

 детские игрушки (автомобиль, автобус, троллейбус, грузовой транспорт, 

специальный транспорт, поезд, пароход, самолет и т.д.);  

 дидактические и настольно-печатные игры;  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Пассажиры», «Водители» и др.;  

 набор слайдов, видеоролики и мультфильмы, диски по дорожной тематике и другие 

наглядные средства обучения;  

 художественная литература по дорожной тематике;  

 канцелярские принадлежности: альбомы для рисования, картон, цветная бумага для 

аппликаций, конструирования, карандаши, фломастеры, краски, пластилин и т.д.;  

 уголок для родителей в каждой возрастной группе;  

 схема маршрута безопасного движения в детский сад для родителей;  дорожная 

разметка на территории Образовательной организации (площадка).  

Время и сроки реализациипрограммы 

Программа «Дорожная азбука» рассчитана на 5 лет обучения, начиная с первой 

младшей группы (2 - 3 года) до выпуска детей в школу (7 – 8 лет). 

 

IV. Краткая Презентация Программы 
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Настоящая Программа является нормативно-управленческим документом и определяет 

содержание образования, коррекции и организации образовательного процесса с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. 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. 

2. 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 с 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 (программу коррекционно-развивающей работы). 

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) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 
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организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный 

план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Образовательной организации. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации Программы Образовательной организации. Система оценивания 

качества реализации Программы Образовательной организации направлена в первую очередь 

на оценивание созданных Образовательной организацией условий внутри образовательного 

процесса. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей от 5 до 7 лет с тяжелым 

нарушением речи (ОНР). Срок освоения – 2 года.  

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР), индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

- 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; 

- 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 дошкольногои начального 

общего образования. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. К концу 

дошкольного образования ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

сэлементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляеттворческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложныеформы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутреннийплан), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

исамостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

иустойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическимработником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость отпедагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

схудожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

ифункциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

ипрактического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределахдесяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает 

простыеарифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материаласимволические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративномуматериалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражаетэмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используяграфические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

изличного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительнойдеятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступныепроизведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка),воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

кмузыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкциипедагогических работников: согласованные движения, а также разноименные 

иразнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходеспортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточногоуровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениямиобучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиямобразовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

ихпроявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенноварьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальныхособенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихсядошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся сразличными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметькачественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социальногоразвития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Образовательной 

организации должныучитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степеньвыраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенностиразвития ребенка. 
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	2. Информированиеродителейоходеобразовательногопроцесса
	3. Образованиеродителей
	4. СовместнаядеятельностьОбразовательной организациииродителей
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	- территориальная принадлежность;
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	Ведущей целью взаимодействия является развитие личностейвзаимодействующих сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива иреализация его воспитательных возможностей.
	Активное вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обо...
	Структурно - функциональная модель взаимодействия Образовательной организациии семьи
	Основная задача педагога- создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения с родителями (законными представителями) на основе общего дела.
	Методы:
	- опрос,
	- анкетирование,
	- интервьюирование,
	- наблюдение,
	- изучение медицинских карт.
	Основная задача родителя- решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развитием.
	Формы взаимодействия:
	- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок),
	- игровые тренинги,
	- семинары – практикумы
	-мастер-классы.
	Методы: (1)
	- проигрывание моделированных ситуаций,
	- взаимодействие,
	- сотрудничество.
	Основная задача- количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, которой проводится педагогами Образовательной организации.
	Формы взаимодействия: (1)
	- родительские собрания
	- родительская конференция
	Методы: (2)
	- повторная диагностика, опрос, наблюдения,
	- книги отзывов,
	- оценочные листы,
	- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п.
	Методы рефлексии воспитательных приемов:
	Использование структурно-функциональной модели взаимодействия Образовательной организации и семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы социального партнерства Образовательной организации.
	Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
	Взаимодействие Образовательной организации и социальных партнёров строится на основепринципов:
	( добровольность; (1)
	( равноправие сторон;
	( уважение интересов друг друга; (1)
	( соблюдение законов и иных нормативных актов;
	( учета запросов общественности;
	( сохранения имиджа учреждения в обществе;
	( установление коммуникаций между Образовательной организацией и социумом;
	( обязательность исполнения договоренности;
	( ответственность за нарушение соглашений.
	Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативныйхарактер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и пооформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества.
	2.6.2.6. Ключевые правила Образовательной организации
	Ключевое правила Образовательной организации - взаимное уважение между ребенком и взрослым и доверительное отношение. Культура поведения взрослых в Образовательной организации направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных з...
	Правила взрослого к ребенку
	1. Уважать ребенка и не допускать насилие.
	2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми.
	3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет выработке ответственности иуверенности.
	4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей (законных представителей).
	5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка.
	6. Формировать самостоятельность с учетом возраста.
	7. Быть примером для дошкольников.
	Воспитатель должен соблюдать кодекс 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 Образовательной организации;
	− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
	− 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 Образовательной организации.
	2.6.2.7. Традициии ритуалы, особые нормы этикета в Образовательной организации
	Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастностисообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива,прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решаетопределенные воспитательные задачи и соответствует возрас...
	Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно...
	В Образовательной организации сложились следующие основные традиции:
	1.Проведение календарных праздников: «День знаний», «Здравствуй, осень золотая!», «День Матери», «Чудеса под Новый год!», «К нам в окно постучалось Рождество», «День защитника Отечества», «Мамин День», «Пасху весело встречаем», «День Победы», «До свид...
	2. Проведение православных праздников.
	3. Организация «Дней путешествий»: экскурсии и походы: в храм «в библиотеку, на почту, в магазин «Пятерочка», в музыкальную школу, в МБОУ «СОШ №15», в березовую рощу, возложение цветов к памятникам героям ВОВ.
	4. Организация и проведение выставок: «Осенние дары», «Рождественский вертеп»,  «Пасхальное яйцо» и др.
	5. Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня
	6. «Отмечаем День Рождение»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе.
	7. «Наша гордость»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
	8. «Утро радостных встреч»: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение сосверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, вкоторой проходит традиц...
	Используемые в работе традиции и ритуалы дают широкую возможность в непринуждённой форме, расширять кругозор, закреплять знания и умения ребят во всех видах продуктивной деятельности, сплачивать детский коллектив, делать жизнь ребят и педагогов продук...
	Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему определённых правилучтивости, которые регламентируют особенности взаимоотношений между участниками образовательных отношений.
	2.6.2.12. Задачи воспитания в образовательных областях
	Описание интеграции направлений воспитания с содержаниемобразовательных областей
	Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) иреализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность,игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы Образовательной организации,воспитанники пребываю...
	Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания,нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизниребенка.
	Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семигодам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показательуровня его нравственного развития.
	Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С однойстороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сторонывзрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках,чувствах и отношениях. Поэтому...
	Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь кРодине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств,поведения ивзаимоотношений.
	Реализация цели и задач Программы воспитанияосуществляется в рамкахнескольких направлений воспитательной работы Образовательной организации, формирование которых всовокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детейот 1 до 7 лет.
	Задачи Программы воспитания:
	( Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитиеобщения.
	( Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любвик Родине.
	( Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоейсемье и обществу.
	( Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
	( Формирование основ экологического сознания.
	( Формирование основ безопасности.
	В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют своиподразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечиваютинтеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во всевиды детской деятельности в образовательном...
	Содержание Программывоспитания реализуется в ходе освоения детьмидошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО,одной иззадач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основ...
	( социально-коммуникативное развитие;
	( познавательное развитие;
	( речевое развитие;
	( художественно-эстетическое развитие;
	(физическое развитие.
	Патриотическое воспитание соотносится с Образовательной областью «Познавательное развитие» и Образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие».
	Ценности: Родина и природа.
	Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своейстране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущенияпринадлежности к своему народу.
	Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самогопонятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанныекомпоненты:
	(когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своегокрая, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народаРоссии;
	(эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине –России, уважением к своему народу, народу России в целом;
	(регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных икультурных традициях своего народа, деятельность на основе пониманияответственности за настоящее и будущее своего народа, России.
	Задачи патриотического воспитания:
	(формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,культурному наследию своего народа;
	(воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувствасобственного достоинства как представителя своего народа;
	(воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своимсоотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, кровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от ихэтнической принадлежности;
	(воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пониманияединства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
	Духовно-нравственное направление воспитаниясоотносится с Образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие».
	Ценности: жизнь, милосердие, добро.
	Задачи духовно-нравственного направления воспитания:
	(воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родномукраю, своей стране;
	(воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и взрослым(родителям, (законным представителям), педагогам, соседям и другим), внезависимости от их этнической и национальной принадлежности;
	(воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа,к нравственным и культурным традициям России;
	(содействие становлению целостной картины мира, основанной напредставлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;
	(воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению соблюдать правила,активной личностной позиции;
	(создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социальнозначимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;
	(поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольникунапряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовойзадачи;
	(формирование способности бережно и уважительно относиться к результатамсвоего труда и труда других людей.
	Социальное направление воспитания соотносится с Образовательной областью «Речевое развитие» и Образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие».
	Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество.
	Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку,развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
	Задачи социального направления воспитания:
	( формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образасемьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы вфольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощилюдей в различных видах деятел...
	(формирование навыков, необходимых для полноценного существования вобществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдатьправила;
	(развитие способности поставить себя на место другого как проявлениеличностной зрелости и преодоление детского эгоизма
	Познавательное направление воспитания соотносится с Образовательной областью «Познавательное развитие».
	Ценности: познание.
	Формирование ценности познания, целостной картины мира, в которойинтегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям,природе, деятельности человека.
	Задачи познавательного направления воспитания:
	( развитие любознательности, формирование опыта познавательнойинициативы;
	( формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
	( приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет -источники, дискуссии и др.).
	Физическое и оздоровительное направление воспитания соотносится с Образовательной областью «Физическое развитие».
	Ценности: жизнь и здоровье.
	Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасностьжизнедеятельности лежит в основе всего.
	Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виделюбой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмикии танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
	Задачи по формированию здорового образа жизни:
	( обеспечение построения образовательного процесса физического воспитаниядетей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий длягармоничного физического и эстетическо...
	( закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешнейсреды;
	( укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательныхспособностей, обучение двигательным навыкам и умениям;
	( формирование элементарных представлений в области физической культуры,здоровья и безопасного образа жизни;
	( организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
	( воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
	Направления деятельности воспитателя:
	( организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционныхнародных игр, дворовых игр на территории детского сада;
	( создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
	( введение оздоровительных традиций в Образовательной организации.
	Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков являетсяважной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать удошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одеждыотвечают не только гигиене и здоровь...
	Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что онидолжны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Образовательной организации.
	В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет однуиз ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур сопределенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, ипостепенно они становятся для него при...
	Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков вОбразовательной организациипроводится в тесном контакте с семьей.
	Трудовое направление воспитания соотносится с Образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие».
	Ценности: труд.
	Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также вприобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудовоговоспитания.
	Каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и тенесложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должныстать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детейопределенное воспитательное воздействие и ...
	Основные задачи трудового воспитания:
	(ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитаниеположительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных;
	( преобразованием материалов и природной среды, которое являетсяследствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;
	(формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарныхнавыков планирования;
	(формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольникунапряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовойзадачи).
	Эстетическое направление воспитания соотносится с Образовательной областью «Речевое развитие» и Образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие».
	Ценности: культура, красота.
	Формирование у детей уважение к человеку, к законам человеческогообщества.
	Формирование у детей ценностного отношения к красоте.
	Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенкомвместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.
	Основные задачи этико-эстетического воспитания:
	(формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
	(воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, еевлиянии на внутренний мир человека;
	(развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
	(воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре роднойстраны и других народов;
	(развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающейребенка действительности;
	(формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себяпрекрасным, создавать его.
	При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточитьсвое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
	(учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с ихделами, интересами, удобствами;
	(воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя вобщественных местах;
	(воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени иотчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,разборчиво, владеть голосом;
	(воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться сигрушками, книгами, личными вещами, имуществомОбразовательной организации;
	(формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко ипоследовательно выполнять, и заканчивать ее;
	(формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно убратьвсе за собой;
	(формировать умение приводить в порядок свою одежду.
	Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностногоотношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственногоопыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становлениенравственной и духовной составляющей внутренн...
	2.6.2.13.Формы совместной деятельности в образовательной организации
	2.6.2.14.Работа с родителями (законными представителями)
	Необходимость взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) традиционнопризнаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Болеетого, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями (законными представителями) являет...
	Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Образовательной организации.
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