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Общие положения 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2023 

г., регистрационный № 72149) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (далее - Стандарт).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, 

а Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ предоставляет примеры вариативных способов и средств их 

достижения.  

2. Дошкольное образовательное учреждение (далее ДОУ) самостоятельно 

разрабатывает и утверждает АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ.  

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанных ДОУ АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, не 

могут быть ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ.  

По своему организационно-управленческому статусу данная АОП ДО, 

реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру.  

4. Рамочный характер АОП ДО раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается основная образовательная 

программа ДОУ.   

5. Структура АОП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  
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5.1. Целевой раздел АОП ДО включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

5.2. Содержательный раздел АОП ДО 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).  

5.2.1. АОП ДО определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

также такими видами активности ребенка, как:  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

•  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  
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5.2.2. Содержательный раздел АОП ДО включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ТНР в социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью АОП ДО для обучающихся с ТНР в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования.  

АОП ДО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях старших и 

подготовительных дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности.  

5.3. Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка данной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

календарный план воспитательной работы ДОУ с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат.  

6. Объем обязательной части АОП ДО составляет 60% от ее общего объема. 

Объем части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от ее общего объема.  

7. В соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, самостоятельно.  

8. АОП ДО также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной 

программы ДОУ. Система оценивания качества реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР МДОАУ ДС «Тополек» направлена в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.  

9. АОП ДО для обучающихся с ТНР разработана с учетом особенностей 

развития и особых образовательных потребностей, обучающихся указанной 

нозологической группы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Пояснительная записка.  

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

АОП ДО содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 Задачи АОП ДО:  

• реализация содержания АОП ДО; '  

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ 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 ОВЗ 

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 ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации, охраны и укрепления здоровья, обучающихся с 

ОВЗ;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Название программы Цель и задачи  
«Родной   край» 

 

Цель: Воспитание патриотизма и гражданственности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

природой, историей, культурой родного края. 

Задачи: 

Обогатить знания детей о родном крае, городе. 

Учить свободно ориентироваться в ближайшем природном и 

культурном окружении и отражать это в своей деятельности. 

Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, 

дому, улице, краю, стране, к людям. 

Развивать бережное отношение к природе, культуре, 

достопримечательностям. 

Формировать любовь к родному краю, городу и интерес к 

прошлому и настоящему Оренбургского края. 

Воспитывать толерантность к людям других 

национальностей, проживающих в нашей области. 

«Азбука 

безопасности»  

 

 

Цель: формирование ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности посредством изучения основ правил 

безопасного поведения, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья детей 

Задачи:    

воспитательные задачи: 

- воспитать ценностное отношение к себе, своему здоровью и 

окружающему миру; 

- воспитать волевые качества: ответственность, взаимовыручка, 

взаимопомощь, самоорганизация, настойчивость и инициатива; 

- формировать чувство безопасности и самосохранения, умение 

ориентироваться в пространстве; 

развивающие задачи: 

- развивать личные духовные и физические качества, 

обеспечивающие адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- формировать потребность в соблюдении норм здорового образа 

жизни; 

- развивать активность, самостоятельность, общение, творческие 

способности; 

 

обучающие задачи:  
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- сформировать представления об опасностях различного 

происхождения, мерах по их предотвращению, ликвидации их 

последствий; 

- обучать основам безопасности жизнедеятельности, умению 

распознавать и оценивать опасности окружающей среды;  

- привить детям навыки защиты и самозащиты, помощи и 

взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, 

психологического здоровья и жизни;  

- сформировать элементы IT-компетенций. 

 

Принципы построения Программы 

В соответствии со Стандартом, АОП ДО построена на следующих принципах:  

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

• Позитивная социализация ребенка.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и обучающихся.  

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор ДОУ содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи).  

 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности 

и психофизические особенности.  

 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом 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 существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей АОП ДО: ДОУ разрабатывает свою адаптированную 

образовательную программу с учетом инвариантных ценностей и 

ориентиров, прописанных в Стандарте и Федеральной адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ. При этом за ДОУ остаѐтся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Принципы и подходы к формированию, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

Название программы Принципы и подходы 

«Родной край» 
Система нравственно-патриотического воспитания 

детей в детском саду основана на следующих принципах: 

 принцип личностно-ориентированного 

общения (партнерство, соучастие, взаимодействие); 

 принцип тематического планирования 
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(предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам); 

 принцип последовательности (планирование 

изучаемого материала строится от простого к сложному); 

 принцип занимательности (изучаемый 

материал должен быть интересен и занимателен); 

 соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; 

 строится с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

Реализация программы предоставляет педагогу 

следующие возможности: 

 широкого распространения и трансляции 

накопленного по данной теме положительного опыта и 

практики; представление накопленного материала на 

открытых мероприятиях разного уровня, посвященных 

патриотическому воспитанию детей; 

 расширения содержания воспитательно-

образовательного процесса и содержания предметно-

развивающей среды ДОУ; 

 открытия для педагога нового направления в 

воспитании дошкольника, углубления патриотической 

работы;  

 систематизации наработанного материала, 

стимуляции педагогического поиска, совершенствования 

педагогической практики. 

«Азбука безопасности»  системности: работа должна проводиться ежедневно в 

течение всего учебного года; 

 интеграции: данная программа выступает как 

образовательной программы; 

 сезонности: следует учитывать местные условия, время 

года; 

 координации деятельности педагогов: деятельность 

скоординирована таким образом, чтобы избегать повторов 

и последовательно излагать материал; 

 преемственности: взаимодействие с ребенком в условиях 

ДОУ и семьи. Основной материал должен стать 

достоянием родителей, которые могут самостоятельно 

выступать активными участниками педагогического 

процесса; 

 доступности: материал должен соответствовать 

возрастным особенностям детей; 

 развивающего воспитания: ребенок высказывает свое 

мнение, совершает определенное действие при помощи 

взрослого или самостоятельно, если он осознает позицию и 

принимает ее 

как свою. 
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Значимые для разработки и реализации Программы, характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Географическое месторасположение 

Ясненский городской округ – самое молодое административное образование 

Оренбургской области. История г. Ясного начинается с 1961. - в связи с открытием 

Киембаевского месторождения и строительством горно-обогатительного 

комбината «Оренбургасбест».  

Ясный - небольшой город в Оренбургской области, расположенный в районе 

Южного Зауралья, в 341 километре от областного центра. В городе имеется 

собственная культурно-образовательная инфраструктура: кинотеатр, стадион, 

библиотека, музей. Вплотную к городу примыкает Городской округ ЗАТО 

Комаровский, на территории которого расположены 13-я ракетная Оренбургская 

Краснознамѐнная дивизия, памятник неизвестному солдату и стела воинам, 

погибшим при выполнении долга по защите Отечества, памятник В.М. Комарову. 

Характеристика климатических условий  

При разработке Программы учитывались климатические условия 

Оренбургской области. Климат Оренбуржья характеризуется жарким летом и 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом, относительно малым 

количеством осадков, а также высокими годовыми амплитудами температуры, 

которые растут в восточном направлении за счет нарастания суровости зим. Эти 

особенности континентального климата объясняются быстрым и сильным 

нагреванием материка днем и летом и, соответственно, столь же быстрым и 

сильным его охлаждением ночью и зимой. Процесс воспитания и развития в 

детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса из-за климатических особенностей составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

- тѐплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

с увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе. 

Характеристика национально-культурных условий 

В МДОАУ ДС «Тополек» обучаются воспитанники разных национальностей: 

русские, башкиры, татары, казахи и др. Численность русских воспитанников 

является преобладающей. Чтобы совместное образование детей разных 

национальностей не приводило к столкновениям и конфликтам, в МДОАУ ДС 

«Тополек» созданы условия для формирования навыков межкультурной 

коммуникации и толерантного поведения. Педагоги с уважением относятся к 

детям, внимательно прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям их 

https://gorodarus.ru/orenburgskaya-oblast.html
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родителей, создают необходимые условия для развития свободной личности 

ребенка без националистических предрассудков. 

Положительные этнические отношения формируются у детей посредством 

воспитания интереса к культуре разных народов, формирования умения спокойно 

и адекватно относится к национально-обусловленным различиям во внешнем 

виде, поведении и произношении.  

Социокультурные особенности 

Социокультурные особенности г. Ясного также не могут не сказаться на 

содержании образовательной деятельности ДОУ. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Педагоги 

знакомят с работой градообразующего предприятия «Оренбургские минералы», 

«Ясненский хлебозавод», ракетная дивизия, а также с предприятиями 

оренбургской области   Газопромышленном комплексе, Пуховязальной фабрики 

«Оренбургский пуховый платок», который славится во всем мире своими 

паутинками и платками. 

 

Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте.  

Психолого-педагогическая характеристика детей 

Категория детей с особыми 

образовательными 

потребностями и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные особенности группы детей с ОВЗ 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи  

Вариативность проявлений недостатков речевой 

деятельности зависит от механизма речевого 

расстройства. Дети могут иметь различные уровни 

речевого развития (от полного отсутствия речевых 

средств общения до незначительных нарушений 

развития лексико-грамматической и фонетической 

сторон речи). В настоящее время выделяют четыре 

уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

Дети с первым уровнем речевого развития не 

владеют общеупотребительными средствами 

речевого общения. Дети произносят отдельные 

лепетные, общеупотребительные слова и 
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звукоподражания, могут использовать невербальные 

средства общения (выразительную мимику, жесты, 

интонацию). У детей со вторым уровнем речевого 

развития имеются начатки общеупотребительной 

речи. Они пользуются при общении простой фразой 

или имеют аграмматичную, неразвѐрнутую 

(упрощѐнную), структурно нарушенную фразовую 

речь. Их активный словарь состоит из 

существительных, реже встречаются глаголы и 

прилагательные; предлоги употребляются редко; 

слоговая структура слов нарушена. Дети с третьим 

уровнем речевого развития пользуются при общении 

развѐрнутой фразой; для них характерна 

недостаточная сформированность лексико-

грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении); 

слоговая структура слов не нарушена; 

синтаксические конструкции фраз бедные; 

отмечаются фонетико-фонематические нарушения; 

нарушение в применении языковых средств общения 

в речевой деятельности: заикание.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева 

Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи.  

ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефекта восприятия и 



16  

  

произношения фонем. В речи ребенка с ФФНР 

отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. Определяющим 

признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. Ведущим дефектом при ФФНР 

является несформированность процессов восприятия 

звуков речи.   

Нарушения речевой деятельности могут негативно 

влиять на формирование у ребѐнка отдельных 

компонентов психической сферы, затруднять 

усвоение новых знаний, отрицательно сказываться 

на поведении (что может проявиться в замкнутости, 

негативизме, неуверенности в себе и т.п.). 

Познавательные процессы у дошкольников с 

речевыми нарушениями сохранны, но вследствие 

речевого недоразвития может наблюдаться 

своеобразие формирования вербального мышления, а 

также внимания, памяти, восприятия пространства и 

времени. Для детей с ОНР характерен низкий 

уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое развитие 

отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, 

четырехступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых детей отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети, однако, отстают в развитии 
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наглядно-образной сферы мышления, без специально 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления. Двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точных дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Дети отстают в 

точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственновременным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении 

задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Недостаточный уровень 

экспрессивной речи у детей с ОНР может служить 

средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне 

специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 

Несовершенство коммуникативных умений 

препятствуют полноценному когнитивному развитию 

детей, поскольку не обеспечивают в должной мере 

процесс свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для 

системы работы по развитию речи должен быть 

принцип коммуникативной направленности речи.   
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АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи строится на основе 

общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов.    

Целостное содержание АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивает целенаправленную и последовательную систему работы по всем 

направлениями развития детей с нарушениями речи МДОАУ ДС «Тополек».  

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.   

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развитья детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 
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сюжетной картинке, у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности, у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы: у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях, ребенок 

знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану: 

у ребенка есть представления о смене времен года и их 

очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
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 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

Содержание и планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся 

с ТНР должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов, представленных в ФАОП. 

Опираясь Федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, можно выделить промежуточные планируемые 

результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР для разных возрастов 

детей. 

 

Целевые ориентиры освоения АОП ДО детьми среднего дошкольного 

возраста с THP. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы), 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помошью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 



21  

  

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, пелагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помошь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве, 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства обшения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество: 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 



22  

  

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью, 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

АОП ДО детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа 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, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операций 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 и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании, 

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

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях: 
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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 педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника: 

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

знакомства с художественной 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 и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования: 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при неооходимости в 

качестве счетного материала символические изображения ½ 

21) определяет времена года, части суток, 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений: 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных 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). 

Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Название программы  Планируемые результаты  

«Родной край»  имеет представление о культуре, традициях, промыслах 

Оренбуржья, о замечательных людях прославивших родной край; 

 владеет информацией о наиболее ярких представителях 

флоры и фауны Оренбуржья, знаком с полезными ископаемыми 

(нефть, газ, асбест); 

 знает название своего города, его географическое 

расположение, символику (флаг, герб, гимн), достопримечательности; 

 интересуется событиями прошлого и настоящего родного 

города, задумывается о его будущем; 

 отражает свои впечатления об Оренбургском крае, городе в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет; 

 участвует в событиях, жизни детского сада, города (участие в 

организации мини-музея «Люби и знай родной свой край», в проекте  

«Любимый город», в праздновании  «Дня города» ); 

 ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайону, центральных улицах города, соблюдает правила 

поведения в общественных местах (театре, музее, в местах отдыха 

горожан). 

 любознателен, стремится к самостоятельному поиску 

информации о крае, городе (найти интересный факт, фотографию, 

иллюстрацию); 

 проявляет уважение к людям разных национальностей 

Оренбуржья и их обычаям; 
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  выражает позитивное отношение к пожилым жителям 

города; 

 эмоционально отзывается на красоту родного края. 

«Азбука 

безопасности» 

 Личностные результаты  

- воспитание ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих;  

- готовность и способность детей к саморазвитию, способность 

проявлять личные качества; 

- умение выбрать адекватную модель поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты  

- развиты разнообразные практические навыки; 

- сформировано элементарное понятие о закаливании и его значении 

для здоровья; содействие правильному физическому развитию 

обучающихся; 

- развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях и др.; 

Предметные результаты 

- обучены правильным действиям в опасных для жизни и здоровья 

условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций 

- обучены жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях; 

- выработаны у детей нормы поведения в опасных ситуациях, 

уверенность в себе; 

- сформированы элементы IT-компетенций. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

по АОП ДО для обучающихся с ТНР, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями  
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и 

Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности.  

АОП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО для обучающихся с ТНР:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ;  

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

 не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке 

 качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

АОП ДО строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в 

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

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры АОП ДО ДОУ учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка.  
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1.3.1. Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка с ОВЗ;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

ДОУ обладает правом самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики.  

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами АОП 

ДО, оценка качества образовательной деятельности по АОП ДО:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в 

соответствии с:  

- разнообразием вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; - разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОУ, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  
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1.3.2 Уровни системы оценки качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

АОП ДО предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по АОП 

ДО;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

АОП ДО решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ;  

• задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОУ;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ.  

 

1.3.3  Система оценки качества дошкольного образования 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

АОП ДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
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Стандартом посредством экспертизы условий реализации АОП ДО. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации АОП ДО в ДОУ 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 ДОУ;  

- 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 ДОУ собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; - 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 

Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(ноябрь, апрель) на начальном этапе освоения ребѐнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания 

ребѐнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребѐнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 
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диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, 

двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, 

совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребѐнком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и 

тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребѐнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются в диагностических таблицах, где 

отражаются показатели возрастного развития ребѐнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребѐнка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития ребѐнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 
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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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребѐнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АОП ДО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

2.1 Пояснительная записка  

В содержательном разделе АОП ДО 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 АОП 

ДО 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 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся 

с ОВЗ.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения ДОУ, педагогическим коллективом ДОУ. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, ДОУ следует общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию АОП ДО, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, ДОУ принимает 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 старших и подготовительных группах комбинированной направленности 

осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ТНР, обеспечивающей 
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коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

  

2.2  Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи 

В области «Социально-коммуникативное развитие» ребенка с ТНР, с учѐтом 

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 

ДОУ; • 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 гендерной и 

семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 
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ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

• игра;  

• представления о мире людей и рукотворных материалах;  

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

 Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально- 

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:   

• дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии  

окружающего их мира людей и рукотворных материалов;   

• воспитание правильного отношения к людям, к вещам;   

• 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).  
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Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении.  

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека 

в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя 

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

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР.  

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 
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мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); • формирования первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира;  

• развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения  и  различные  игры. 

 Содержание  образовательной  области  

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся 

с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

• конструирование;  

• развитие представлений о себе и об окружающем мире; •  формирование 

элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 
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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 количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов.  

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.  

ДОУ обладает правом 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 
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обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно 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.  
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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, АОП ДО 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 
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замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков 

через кодоскоп; использование мультимедийных средств.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте 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 

(звуковысотный, 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.  

В области «Физическое развитие» ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: • становления у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни;  
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• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек);  

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; • 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.   

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (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 
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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.  

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.  
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры- 

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 

как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.  
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2.3  Содержание образовательной деятельности части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей для детей с ТНР 

 

Программа «Родной край» разработана учреждением самостоятельно, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов  

Задачи: 

 Обогатить знания детей о родном крае, городе; 

 Учить свободно ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении и отражать это в своей деятельности; 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, 

стране, к людям; 

 Развивать бережное отношение к природе, культуре, 

достопримечательностям; 

 Формировать любовь к родному краю, городу и интерес к прошлому и 

настоящему Оренбургского края; 

 Воспитывать толерантность к людям других национальностей, 

проживающих в нашей области. 

       Содержание дополнительной образовательной программы 

Тематическое планирование  образовательной деятельности (совместная 

образовательная деятельность детей и взрослых) 

№ 

пп 
Модуль Объем 

I МОЙ КРАЙ ОРЕНБУРЖЬЕ 8 

1.1 «Мое Оренбуржье» 1 

1.2. «Оренбург – столица края» 1 

1.2 «Животный мир Оренбургской степи» 2 

1.3 «Растительный мир Оренбургской степи» 2 

1.4 «Природные богатства Оренбуржья» 1 

1.5 «Красная книга Оренбургской области» 1 

II 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

ОРЕНБУРЖЬЯ 
5 

2.1 «Оренбургский пуховый платок» 2 

2.2 «В гости к бабушке Веретѐне» 1 

2.3 «Хлеб - всему голова» 1 
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2.4 «Путешествие колоска» 1 

III 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ, ПРОСЛАВИВШИЕ НАШ 

КРАЙ 
3 

3.1 «Детям о писателях родного края» 1 

3.2 
«Ю.А.Гагарин – первый космонавт, гордость 

Оренбурга» 
1 

3.3 
«Знакомство с творчеством Оренбургского 

художника Л.В.Попова» 
1 

   IV Я, ТЫ, ОН, ОНА –ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 5 

4.1 «Многонациональное Оренбуржье» 2 

4.2 
«Народный костюм – летопись  

жизни наших предков» 
2 

4.3. «Наши народные традиции» 1 

V ЯСНЫЙ – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 11 

5.1 «Как зарождался город Ясный» 2 

5.2 «Музей истории города Ясного» 2 

   

5.3 
«Мой город» 2 

   

5.4 
«Официальные символы города" 1 

  5.5 «Улицы родного города» 1 

 5.6 «Общественные здания города» 1 

  5.7 «Клуб знатоков» 1 

5.8 «Славься, край благословенный!» 1 

 Итого: 32 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению программы 

Модули /темы Содержание работы Формы работы 

I.МОЙ КРАЙ 

ОРЕНБУРЖЬЕ 

1.1.«Мое Оренбуржье» 

Ознакомление с 

особенностями и 

многообразием родного 

Оренбуржья (географическое 

расположение, 

климатические условия, 

природоведческие 

особенности) 

Рассматривание альбома 

«Ландшафты Оренбуржья», 

презентация  «Степи 

Оренбуржья», Атлас 

Оренбургской области. 
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1.2. «Оренбург – столица 

края» 

Закреплять полученные 

представления о городе 

Оренбурге, об особенностях 

расположения города. 

Познакомить со стихами, 

песнями об Оренбурге. 

Формировать чувство 

уважения и бережного 

отношения к столице края. 

Рассматривание карты 

Оренбурга, дидактическая 

игра  «Отгадай, что за город», 

видеоролик с гимном об 

Оренбурге, фотоальбом об 

Оренбурге, стихи С. Кан  

«Мой город степной» 

1.3.«Животный мир 

Оренбургской степи» 

Воспитывать любовь к 

природе и животному миру 

Оренбуржья. Развивать 

любознательность, 

стремление изучать и 

сохранять животный мир, 

природу Оренбургского края; 

Расширять представления о 

животном мире 

Оренбургской области. 

Формировать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Просмотр видеофильма 

экологического содержания. 

Д/И  «Определи животных по 

следам», Русская народная 

игра  «Птицелов». 

Презентация  «Животные 

Оренбургских степей», 

Альбом  «Животный мир 

Оренбургского края», загадки 

про животных. 

Продуктивная деятельность:  

«Слепи любимое животное». 

1.4.«Растительный мир 

Оренбургской степи» 

Активизировать 

представления детей о 

растительном мире нашего 

края. Классификация 

лекарственных и ядовитых 

растений. Упражнять в 

практическом изображении 

растительного мира. 

Создавать эмоциональное 

настроение, используя звуки 

леса и музыку. Развивать 

игровые, мимические и 

речевые умения. 

Воспитывать бережное 

отношение к растительному 

миру природы 

Гербарий. Д/И «С какого 

дерева листок».  

Хороводная игра «Во поле 

береза стояла». 

 Видеофильм «Природа моего 

края». 

Загадки о растениях. 

Продуктивная деятельность: 

коллективное панно «Степь, 

да степь кругом». 

 



47  

  

1.5. «Природные 

богатства Оренбуржья» 

Обобщить знания детей о 

ландшафтах, природных 

объектах и ископаемых 

родного края. Формировать 

осознанное действенное 

отношение к природе родного 

края, желание беречь и 

охранять еѐ. Развивать 

интерес к изучению родного 

края, умение делать выводы. 

Воспитывать чувства 

гордости, любви, 

ответственности за родную 

природу, бережное 

отношение к ней. 

П/И «Мы геологи». 

Д/и.  «Что в шкатулочке 

лежит?». 

Презентация «Богатство 

уральских гор»  

Открытки с видом Уральских 

гор, изделия из яшмы, 

коллекция минералов и 

полезных ископаемых края. 

Сказки о полезных 

ископаемых. 

Продуктивная деятельность: 

Аппликация  «Выложи узор из 

драгоценных камней». 

1.6.«Красная книга 

Оренбургской области» 

Развивать интерес бережное 

отношение и любовь к 

окружающему миру. Дать 

сведения о Красной книге. 

Ознакомление дошкольников 

с «Красной книгой» 

Оренбуржья. Животные и 

растения, как живые 

существа нуждаются в пище, 

тепле, свете. Люди охраняют, 

заботятся, создают 

определѐнные условия для их 

жизни. 

П/И «Найди и назови». 

Рассматривание фотоальбома 

Государственный природный 

заповедник «Оренбургский», 

альбом «Красная книга 

Оренбургского края», 

иллюстрации природы.  

Загадки о животных, птицах, 

растениях. 

Слушание: голоса животных, 

птиц, звукозапись «Звуки 

природы». 

Продуктивная деятельность: 

альбом  «Жалобная книга 

природы». 

II.НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ 

СИМВОЛЫ 

ОРЕНБУРЖЬЯ 

2.1.«Оренбургский 

пуховый платок» 

Ознакомление с 

оренбургской пуховой козой, 

ознакомить с женским 

народным ремеслом 

прядением, особенностями 

пуховязального промысла 

Оренбургского края 

(открытый, полуоткрытый 

узор, графическое 

изображение узора каймы и 

платка).  

П/И «Смотай нитки в клубок» 

(перемотать нить с веретена в 

клубок). 

Выставка Оренбургских 

пуховых платков, образцы 

орнамента, фотографии 

старинных изделий. 

Чтение стихов об 

Оренбургском пуховом 

платке, загадки о пуховом 

платке. 

Слушание: слова В. Бокова, 

музыка Г. Пономаренко 

«Оренбургский пуховый 
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платок»  

Продуктивная деятельность: 

коллективная работа 

Оренбургская паутиночка  «в 

технике граттаж. 

2.2. «В гости к 

бабушке Веретѐне» 

Расширить представления 

детей о Оренбургском 

пуховом платке, его 

назначении, способе 

изготовления в домашних 

условиях. Вызвать интерес и 

любовь к истории родного 

города, уважение к людям, 

умеющим изготовлять 

платки. 

П/И «Прялица»  

Выставка работ 

«Оренбургская паутиночка», 

чтение стихов об 

Оренбургском пуховом 

платке, загадки о пуховом 

платке. 

Слушание: муз. А. Зельцер, сл. 

Л. Столповский» 

Оренбургская паутинка».  

Продуктивная деятельность: 

«Собери паутинку». Игра-

пазлы. 

2.3. «Хлеб - всему 

голова» 

Хлеб – богатство 

оренбургского края. 

Ознакомление с трудом 

хлебороба. Современные 

технологии хлебобулочного 

производства.  

Д/И «Узнай на вкус». 

Рассматривание иллюстраций 

хлебных полей Оренбуржья, 

картины серии «Выращивание 

хлеба», колосья пшеницы, 

загадки, пословицы и 

поговорки о хлебе, «Хлеб» П. 

Качанов 

Слушание: песня сл. Н. М. 

Кудрин, муз. В. Балачан 

«Хлеб – всему голова». 

Продуктивная деятельность: 

тестопластика  «Каравай». 

2.4.«Путешествие 

колоска» 

Формировать представления 

детей о злаковых культурах, 

из которых выпекают хлеб в 

Оренбургском крае. 

Познакомить с современной 

технологией изготовления 

хлеба. Пищевая ценность 

хлеба. Воспитывать уважение 

к труду хлеборобов и 

бережное отношение к хлебу. 

Экскурсия на хлебозавод. 

Д/И «Из чего мы сделаны?»  

Загадки, пословицы и 

поговорки о хлебе», О.Зыкова 

«Хлебороб». 

Продуктивная деятельность:  

«Испекли мы каравай». 

III. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ, 

ПРОСЛАВИВШИЕ 

Формировать представления 

детей о знаменитых 

Д/И «Назови сказочный 

предмет из сказки»  
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НАШ КРАЙ 

3.1. «Детям о писателях 

родного края» 

писателях, побывавших в 

городе, Оренбургском крае, 

об их творчестве. 

Познакомить с улицами, 

памятниками, связанных с их 

именами. Вызвать чувство 

гордости за свой родной край. 

Рассматривание портретов 

писателей, репродукции 

картин о природе, выставка 

книг, иллюстрации к сказкам. 

Продуктивная деятельность: 

рисование по сказкам. 

3.2. «Ю.А.Гагарин – 

первый космонавт, 

гордость Оренбурга» 

Ознакомление дошкольников 

с покорителем космоса Ю.А. 

Гагариным. Ю.А.Гагарин – 

гордость Оренбурга. Память 

о подвиге первого в мире 

космонавта. 

П/И» Раз, два, мы – на старте», 

«Подготовка к 

полѐту»,Упражнение  «Мои 

ощущения». 

Рассматривание портрет 

Ю.А.Гагарина, фотографии о 

космосе, космического 

корабля «Восток». 

Чтение: Ю. Нагибина  

«Рассказы о Ю.Гагарине», 

М.Водопьянов  «Космонавт-

1», А.Митяев  «День 

космонавтики». 

3.3. «Знакомство с 

творчеством 

Оренбургского 

художника Л.В.Попова» 

Ознакомление дошкольников 

с биографией и творчеством 

художника Оренбургского 

края Л.В. Попова. 

Д/И «Разрезные картинки». 

Слушание: отрывки из 

произведения 

П.И.Чайковского «Времена 

года» («Подснежник»). 

Рассматривание портрет Л.В. 

Попова, альбом «Художник 

Л.В.Попов» из коллекции 

Оренбургского музея 

изобразительных искусств, 

репродукция картины «Луга 

затопило». 

Чтение: Л.Н.Толстой Пришла 

весна», загадки о весенних 

явлениях природы. 

Продуктивная деятельность: 

выставка рисунков  «Весна в 

степи». 

IV. Я, ТЫ, ОН, ОН –

ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ 

4.1 «Многонациональное 

Оренбуржье» 

Знакомство дошкольников с 

многонациональной 

культурой народов 

Оренбуржья (русские, 

татары, казахи, украинцы) 

через изучение традиций и 

Просмотр видеофильма 

Многонациональное 

Оренбуржье». 

П/И «Гори, гори ясно» (р.н.и),  

«Лисички и курочки» 

(тат.н.и).,» Юрта» (казах). 
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обрядов.  Рассматривание иллюстраций 

отражающих жизнь людей 

разных национальностей.  

Чтение: стихотворение О. 

Александрова «Лучшее 

богатство». 

Слушание: национальные 

музыкальные мотивы, песни, 

игры. 

4.2. «Народный костюм 

– летопись жизни наших 

предков» 

Ознакомление дошкольников 

с национальным костюмом. 

Костюм – как неразрывная 

связь с историческим 

развитием народа, с его 

традиционными занятиями. 

Д/И «Загадай мы отгадаем» 

«Чей узор». 

Презентация  «Народный 

костюм – летопись  

жизни наших предков». 

Альбом «Костюмы народов 

Оренбуржья. 

Продуктивная деятельность: 

коллаж  «Дружба народов». 

4.3. «Наши народные 

традиции» 

Расширять и закреплять 

представления детей об 

обычаях и традициях 

Оренбуржья. Воспитывать 

уважение к прошлому. 

Открытое занятие 

Рассматривание иллюстраций 

отражающих жизнь людей 

разных национальностей.  

 

V. ЯСНЫЙ – МОЯ 

МАЛАЯ РОДИНА 

5.1. «Как зарождался 

город Ясный» 

Продолжать знакомить детей 

с историей возникновения 

города. Развивать интерес к 

городу. 

Образовательная деятельность 

(совместная деятельность 

педагога и детей) – беседа, 

рассматривание иллюстраций. 

Видеофильм «Как все 

начиналось?» 

5.2. «Музей истории 

города Ясного» 

Закрепить представления 

детей о музее и его 

назначении. Продолжать 

знакомить детей с 

историческим прошлым 

родного города, его 

природой. Развивать умение 

вести себя в общественном 

месте. 

Экскурсия в музей. 

Рассматривание экспонатов 

музея (флора, фауна, полезные 

ископаемые). 

Продуктивная деятельность: 

конкурс рисунков  «Где мы 

были мы не скажем, а в 

рисунке все покажем». 

5.3. «Мой город» Познакомить с 

достопримечательностями 

города; учить сравнивать 

характерные особенности 

старого и современного 

Видеофильм «Мой город». 

Рассматривание открыток, 

фотографий города Ясного, 

чтение стихов о городе. 

Продуктивная деятельность: 
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города. Воспитывать интерес 

к его настоящему и 

прошлому. Уточнить знания 

детей о названиях улиц 

родного города, продолжать 

учить ориентироваться на 

карте – схеме города. 

конструктивная деятельность  

«Мы строители». 

5.4. «Официальные 

символы города" 

 

Ознакомление дошкольников 

с символами города (флаг, 

герб, гимн).  

Д/и «Собери картинку». 

Д.и.  «Найди свой герб».  

Д.и.  «Найди отличия». 

Рассматривание символов 

города (флаг, герб, гимн). 

Продуктивная деятельность:  

«Создай свой герб города» . 

5.5. «Улицы родного 

города» 

Формировать умение 

рассказывать по 

иллюстрациям о своѐм 

городе. 

Создание макетов домов и 

дорог. Дидактическая игра:  

«Волшебные ленты дорог» 

5.6. «Общественные 

здания города» 

Познакомить детей с 

историческими постройками 

– памятниками архитектуры 

города. Закрепить 

представления детей об 

архитектуре современных 

зданий. Воспитывать интерес 

и уважение к труду людей 

строительных профессий. 

Слайд-шоу «Из прошлого в 

настоящее архитектуры 

города Ясного», изготовление 

макета здания в детском саду 

и дома.  

Игра «Узнай по описанию», 

«Кто подберет больше слов»  

Видеофильм  «Общественные 

здания города». 

5.7. «Клуб знатоков» Закрепление знаний 

дошкольников о родном 

городе, об истории города, 

его достопримечательностях, 

культуре и традициях, 

символике и тд. 

Д/и «Знатоки Ясного». 

Выставка макетов «Здания 

города» 

Продуктивная деятельность: 

рисование  «Дворик 

будущего». 

5.8. «Славься, край 

благословенный!» 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный подъем и 

сформировать праздничную 

культуру, вызывать у детей 

радостное волнение, 

формировать 

художественный вкус, 

сплотить всех участников.  

Игры, танцы, песни, чаепитие 

у самовара. 

П.игра  «Плетень»,  

«Наездники», «Достань 

платок» «Каравай»,  

«Прялица». 
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Программа «Азбука безопасности» разработана учреждением 

самостоятельно, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов 

Задачи: 

воспитательные задачи: 

- воспитать ценностное отношение к себе, своему здоровью и окружающему миру; 

- воспитать волевые качества: ответственность, взаимовыручка, взаимопомощь, 

самоорганизация, настойчивость и инициатива; 

- формировать чувство безопасности и самосохранения, умение ориентироваться в 

пространстве; 

развивающие задачи: 

- развивать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни; 

- развивать активность, самостоятельность, общение, творческие способности; 

обучающие задачи:  

- сформировать представления об опасностях различного происхождения, мерах 

по их предотвращению, ликвидации их последствий; 

- обучать основам безопасности жизнедеятельности, умению распознавать и 

оценивать опасности окружающей среды;  

- привить детям навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в 

ситуациях, опасных для их физического, психологического здоровья и жизни;  

- сформировать элементы IT-компетенций. 

                            Содержание программы  I года обучения (5-6 лет) 

Модуль I.  «Безопасность на дороге» 

Тема. Вводное занятие. Введение в программу. Знакомство с планом работы, 

расписанием занятий. Правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении. Соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного 

движения и т.п. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория. Понятия «Опасность», «Безопасность»; учить предвидеть опасность, 

находить опасные предметы, учить правила безопасного поведения. 

Практика. Игровая программа «Азбука безопасности».  

Формы контроля: Анкета и инструктаж по технике безопасности 

Тема. Как устроена дорога. Участники дорожного движения 

Практика. Правила дорожного движения для пешехода и водителя. Участники 

дорожного движения. Экскурсия «Дорога в школу. Участники движения». 

Формы контроля. Творческая работа «Улицы моего города». 

Тема. «У светофора нет каникул». Красный, желтый, зеленый 

Теория. Беседа «Ребенок на улицах города». Правила дорожного движения важны 
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всем без исключения.  

Практика. Коллаж «Путешествие по улице», чтение В. Носова «Автомобиль».  

Формы контроля. Игра «Красный, желтый, зеленый». 

Тема. «Культурный человек на дороге – кто он»? Движение пешеходов по 

улице и дороге. Правила перехода дороги  

Практика. Правила дорожного движения. Правила перехода дороги: 1-

нерегулируемые переходы; 2-регулируемые переходы. Формировать 

представления школьников о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам. Конкурс рисунков «Безопасный пешеход!». 

Акция «Пешеход на дороге». Игровая программа «Я шагаю по улице».  

Формы контроля. Дидактическая игра «Подумай, отгадай».  

Тема. Мы пешеходы. Движение пешеходов в непогоду и темноте 

Практика.   Правила движения пешеходов по дороге и новые правила перехода 

улицы. 

Творческая работа «Дорожные знаки». Игра «Собери дорожный знак». 

Формы контроля. Дидактическая игра «Это я, это все мои друзья» 

Тема. Берегись автомобиля. Виды транспорта 

Практика. Беседа о транспорте: наземный, водный, воздушный, общественный, 

легковой, грузовой, специальный. Беседа о видах и их назначении. Рассказ о 

правилах безопасности при перевозке людей разными видами транспорта. Рисуем 

транспорт нашего города.  

 Формы контроля. Игра «Берегись автомобиля». 

Тема. Мы пассажиры 

Практика. Настольно-печатная игра «Пешеход».  

Формы контроля. Игра «Какой ты пассажир?» 

Модуль II. «Мой дом» 

Тема. Опасности дома 

Теория. Беседа «В мире опасных предметов». Расширение знаний о 

пожароопасных предметах. Познакомить детей с пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности огня; довести до сознания мысль о том, что 

этими предметами нельзя пользоваться самостоятельно. 

Практика. «Как человек с огнем подружился».  

Формы контроля. Игра: «Закончи предложение». 

Тема. Огонь и укротитель огня 

Практика.  Ознакомление детей с пользой или вредом, который может принести 

человеку огонь; привитие навыков осторожного обращения с огнѐм; соблюдения 

правил пожарной безопасности. Обсудить опасные ситуации, в которые попали 

персонажи произведений «Кошкин дом» С. Маршака; «Путаница» К. Чуковского; 

«Жил на свете слоненок» Г. Цыферова. Почему так произошло, как надо было 

поступить в каждом из случаев? 

Сюжетно-ролевая игра «Телефон спасения». Видеофильм «Уроки осторожной 

тетушки Совы». Буклеты, плакаты к теме. 
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Формы контроля. Конкурс знатоков правил пожарной безопасности. 

Тема. «Осторожно, электричество!» Как обращаться с электроприборами. 

Техника безопасности  

Теория. Правила безопасного поведения в квартире, правила пользования 

электрическими приборами. 

Практика. Сюжетно - ролевая игра «Телефон спасения», буклет к теме. 

Формы контроля. Викторина «В мире электроприборов». 

Тема. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности 

Теория. Опасные игры у окна и на балконе, знакомство с другими бытовыми 

опасностями. 

Практика.  

Формы контроля. Опрос 

Модуль III.  «Осторожно, незнакомец!»  

Тема. Один дома  

Практика. Реальная опасность пребывания дома без родителей. Беседа на 

материале сказок («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - мачеха с 

отравленным яблоком). 

Формы контроля. Игра–ситуация «Звонят в дверь».  

Тема. Правила поведения с незнакомцем 
Практика. Беседа на материале жизненного опыта детей (дядя с бородой, хорошо 

одетые, симпатичные молодые люди). Предупредить возможные негативные 

ситуации для ребенка, если он находится один в доме или на улице, содействовать 

формированию у детей навыков правильного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. Проигрывание и обсуждение ситуаций (взрослый 

уговаривает ребенка пойти с ним, обещает конфетку, игрушку, сообщая, что 

действует по просьбе родителей; открывает дверцу машины и предлагает 

покататься).  Просматривание отрывка из мультфильма «Ну, погоди» (волк 

посадил зайца в мешок и хотел его унести). Беседа на материале просмотренного 

мультфильма, материале сказок «Гуси – лебеди», «Петушок – золотой гребешок».  

Рисуем фоторобот опасного человека. 

Формы контроля. Инсценировка стихотворения М. Тамбовцевой-Широковой 

«Находчивый Дима». 

Тема. Правила поведения в толпе 
Теория. Знакомство с информационными материалами, объясняющими влияние 

толпы на человека; с разновидностями толпы; воспитывать культуру общения; 

негативное отношение к толпе и всему, что отсюда вытекает. 

Практика. Формирование правил поведения в толпе. Видеоролик, карточки с 

вопросами к игре. 

Формы контроля. Игра «Хорошо –плохо».  

Тема. С другом мы идем гулять 
Практика. Безопасность дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам. Экскурсия «Безопасный маршрут в школу».  

Формы контроля. Коллективный коллаж «Каждый должен знать, как на улице 

гулять». 
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Модуль IV.  Безопасность в природе»  

Тема. Правила поведения в лесу 

Теория. Правила безопасного поведения в лесу; воспитывать чувство любви к 

природе и бережное отношение к окружающему миру. 

Практика. Практическое занятие «Собираемся в поход», иллюстрации к теме. 

Формы контроля. Викторина «Лесной светофор». 

Тема. Грибы и ягоды  

Практика. Ядовитые растения, грибы, ягоды, их токсическое действие на организм 

человека. Первая доврачебная помощь и убедить в правильности слов: 

"Сомневаешься - не бери". Мультфильм «Смешарики». Картинки и плакаты к теме, 

загадки, кроссворд. Лепка «Грибная поляна». 

Формы контроля. Игра «Собери пазл». 

Тема. Правила поведения на водоѐмах 
Теория. Правила безопасного поведения на воде в теплое время года. Причины 

несчастных случаев на воде, дать представление о действиях в случае опасности, 

воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде. 

Практика. Карточки для игры, загадки, таблицы для игры. 

Формы контроля. Игра «Аукцион знаний». 

Тема. Спорт в жизни людей 
Практика. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

физические качества. Командные спортивные соревнования.  

Формы контроля. Эстафета «Веселые старты». 

Модуль V. Социальная деятельность 

Тема. Соревнования, конкурсы 
Практика. Соревнования, конкурсы, мероприятия. 

Форма контроля. Участие. 

Тема. Мероприятия воспитательного и познавательного характера 
Теория. Беседы по мероприятиям воспитательного и познавательного характера, 

посвященные знаменательным датам. 

Практика и контроль. Участие в мероприятиях 

Тема. Итоговые занятия  
Практика и форма контроля. Тест-игра 

 

 Содержание программы II года обучения (6-7 лет) 

 

Модуль I. «Терроризм» 

Тема. Терроризм. Общие сведения. Ребенок и терроризм 
Теория. Что такое терроризм, каковы его последствия. Способы защиты от него; 

сущность терроризма; правила поведения при теракте. Общественное сознание и 

гражданская позиция подрастающего поколения. Опасности вокруг нас. Кто может 

представлять опасность для тебя и других? Беседа «Что делать в случае теракта?». 

Практика. Проблемная ситуация «Как себя вести при захвате». Рисунки к теме 

«Мы против терроризма». Презентация «Терроризму скажем – нет!». Акция 

«Памяти детям – жертвам терроризма», запуск белых шаров в небо. 
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Формы контроля. Анкета «Что я знаю о терроризме».  

Модуль II.  «Безопасность на дороге» 

Тема. Вводное занятие. Введение в программу. Знакомство с планом работы, 

расписанием занятий. Правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении. Правила пожарной безопасности, правила дорожного движения. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Теория. Понятия «Опасность», «Безопасность»; учить предвидеть опасность, 

находить опасные предметы, учить правила безопасного поведения. 

Практика. Игровая программа «Азбука безопасности».  

Формы контроля: Анкета и инструктаж по технике безопасности. 

Тема. Как правильно переходить дорогу 

Теория. Правила перехода дороги: 1-нерегулируемые переходы; 2-регулируемые 

переходы. Безопасность дорожного движения при передвижении по улицам и 

дорогам.  

Практика. Рассматривание иллюстраций с дорожными ситуациями. Отгадывание 

загадок по ПДД, ребусов, решение задач, головоломок. Игровая программа «Я 

шагаю по улице». Акция «Пешеход на дороге». 

Формы контроля. Дидактическая игра «Подумай, отгадай». Конкурс рисунков 

«Безопасный пешеход!»  

Тема. Сигналы регулирования дорожного движения 

Практика. Правила дорожного движения для пешехода и водителя. «Пешеходная 

зона – островок безопасности».  Беседа о дорожных знаках: «Скользкая дорога», 

«Опасная дорога», «Въезд запрещен»; кроссворд «Азбука дороги». 

Формы контроля. Игра «Знак заблудился». 

Тема. Мы пассажиры 

Практика. Игра «Какой ты пассажир?» 

Формы контроля. Игра «Какой ты пассажир?» 

Модуль III. «Безопасность в быту» 

Тема. Огонь друг или враг? Если пожар случился дома 

Практика.  Ознакомление детей с пользой или вредом, который может принести 

человеку огонь; привитие навыков осторожного обращения с огнѐм; соблюдения 

правил пожарной безопасности. Конкурс знатоков правил пожарной 

безопасности. Игра «Пожарные на учении». 

Формы контроля. Игра «Раз, два, три, что может быть опасно - найди», «Так и не 

так». 

Тема. Как обращаться с электроприборами. Техника безопасности  

Теория. Беседа «Электроприборы в быту». 

Практика. Правила безопасного поведения в квартире, правила пользования 

электрическими приборами, рассматривание плакатов «Электроприборы».  

Формы контроля. Игра «Что для чего». 

Тема. Поплотнее кран закрой – осторожен будь с водой 

Теория. Учить бережно относиться к воде и экономить еѐ. Познакомить с 

соблюдением осторожного пользования водой в доме. 

Практика. Сценка, кроссворд. 
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 Формы контроля. Опрос, загадки. 

Модуль IV.  «Твое здоровье»  

Тема. Режим дня. Чем важен сон 

Теория. Сформировать представление о правильном режиме дня и о его значении 

для организма. Сон, его значение 

Практика. Сочинение детей: «Как лучше построить режим». 

Формы контроля. Опрос. Дидактическая игра: «Правильный – неправильный 

режим». 

Тема. Опасно ли быть неряхой 

Теория. Беседа на материале произведения А. Барто «Девочка чумазая». 

Практика. Игра – драматизация по сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Загадка о зеркале. Беседа о его назначении. 

Формы контроля. Опрос. Игра «Зеркальце, скажи!». 

Тема 3. Уход за зубами 
Теория. Гигиена зубов. Санация зубов. Различные формы гигиенических процедур. 

Понятие «личная гигиена». Средства гигиены 

Практика. Уход за зубами. Техника чистки зубов. Мультфильм «Кругосветное 

путешествие за ослепительными улыбками». 

Формы контроля. Опрос. Игра «Закончи правильно фразу». 

Тема. Запомните, детки: «Таблетки не конфетки». Как следует питаться 
Теория. Формировать у детей привычку не пользоваться лекарствами и 

витаминами без разрешения взрослых, формировать сознательное, ответственное и 

бережное отношение к своей безопасности; уточнить представления детей о 

лекарственных средствах, объяснить опасность, которая может от них исходить. 

Правильное питание. Продукты питания и о их значении для человека. Понятия 

«питательные вещества», «правильное» или «здоровое» питание. 

Практика. Потребность в здоровом образе жизни, дать представление о вреде для 

здоровья, наносимом фаст-фудом. Карточки «полезные и вредные продукты» к 

игре, таблицы. Викторина «Четвертый лишний», выпуск буклета для родителей 

«Правильное питание школьника».  

Формы контроля. Опрос. Игра «Собери пословицу». 

Тема. Почему мы болеем Прививки от болезней 
Теория. Беседа о профессии врача, беседа на материале сказки К. Чуковского 

«Айболит». Правила сохранения здоровья на основе их информирования о 

проявлениях (симптомах) разных болезней, правила поведения во время болезни, 

приемах и способах предупреждения и лечения некоторых заболеваний. 

Практика. Инфекционные болезни и их возбудители: микробы и вирусы. 

Викторина «Что я знаю о себе?» 

Формы контроля. Опрос 

Тема 3. Забота о коже. Уход за руками и ногами 
Теория. Понятие «личная гигиена». Охрана здоровья.  Здоровый образ жизни. 

Различные формы гигиенических процедур. Средства гигиены. 

Практика. Уход за руками. Практическое задание «Вредные советы». Конкурс 

рисунков «Правила личной гигиены». 
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Формы контроля. Опрос, тест 

Модуль V.  «Безопасность в природе»  

Тема. Я заблудился в лесу. Правила поведения в лесу 

Теория. Правила безопасного поведения в лесу; воспитывать чувство любви к 

природе и бережное отношение к окружающему миру. 

Практика. Практическое занятие «Собираемся в поход», иллюстрации к теме. 

Игра «Аукцион знаний». 

Формы контроля. Викторина «Лесной светофор». 

Тема. Растения 

Теория. Растения лекарственные и ядовитые. Их значение в жизни человека и 

животных; углубить знания об ядовитых растениях. 

Практика. Коллективная работа альбом «Лекарственные и опасные растения». 

Формы контроля. Викторина «Мои зеленые друзья». 

Тема. Грибы и ягоды. Опасные грибы 

Практика. Ядовитые растения, грибы, ягоды, их токсическое действие на организм 

человека. Первая доврачебная помощь и убедить в правильности слов: 

"Сомневаешься - не бери". Картинки и плакаты к теме, загадки, кроссворд. Лепка 

«Грибная поляна». Игра «Собери пазл». 

Формы контроля. Дидактическая игра «Грибы». 

Тема. Опасные насекомые 
 Практика.  Опасные для жизни и здоровья насекомые. Дать знания о правилах 

поведения при встрече с разными насекомыми. 

Формы контроля. Игра «Осторожно, я кусаюсь». 

Тема. Опасный лѐд 
Теория. Предупреждение несчастных случаев и безопасного поведения детей на 

водных объектах в зимний период. Знать правила, которые надо соблюдать. 

Практика.  Коллективная работа. Стенгазета «Правила поведения на водоемах 

зимой». 

Формы контроля. Игра, анкетирование «Безопасность на водоеме». 

Тема. Опасность схода снега с крыш 
Теория. Правила безопасного поведения при гололеде. Сосульки могут быть 

опасны для человека; учить уберечься от сосулек в конце зимы- начале весны, 

подчиняться правилам безопасности, уметь предвидеть опасность. 

Практика. Инструктаж по технике безопасности. 

Формы контроля. Игра «Сосулька». 

Модуль VI. «Безопасность в Интернете» 

Тема. Правила безопасного поведения в интернете. Мошенничество в сети 

Интернет 
Теория.  Интернет- зависимость детей. Правила ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде. 

Практика. Квест «Безопасный интернет». 

Формы контроля. Игра «Безопасность в Интернете». Тест на знание правил 

поведения в Интернете. 

Тема. Какие опасности ждут школьника в сети Интернет. Компьютерные 
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вирусы 
Теория. Виды информации, способные причинить вред здоровью и развитию 

школьников. Негативные последствия распространения такой информации; 

обучение детей правилам ответственного и безопасного пользования услугами 

Интернет, профилактика формирования у учащихся Интернет-зависимости и 

игровой зависимости. 

Практика. Интерактивная викторина "Что я знаю о безопасной работе в 

Интернете", выпуск памяток «Безопасный интернет», плакаты, загадки. 

 Формы контроля. Анкета «Осторожно, вирус». 

Тема. Компьютер и компьютерные игры 

 Практика. Компьютерные игры. Презентация «Компьютер и компьютерные 

игры». 

 Формы контроля. Правила поведения в сети Интернет. 

Тема 4. Компьютер и здоровье 

Практика. Влияние компьютера на здоровье человека; положительные и 

негативные стороны в работе с компьютером; cоблюдение правил при пользовании 

компьютером. Выпуск буклета «Путешествие в страну Безопасный интернет». 

Формы контроля. Тест. 

Модуль VII. Социальная деятельность 

Тема. Соревнования, конкурсы, мероприятия 
Практика. Соревнования, конкурсы, мероприятия. 

Форма контроля. Участие. 

Тема. Мероприятия воспитательного и познавательного характера 
Теория. Беседы по мероприятиям воспитательного и познавательного характера, 

посвященные знаменательным датам. 

Практика и контроль. Участие в мероприятиях 

Тема. Итоговые занятия  
Практика и форма контроля. Итоговая аттестация. Квест-игра «Азбука 

безопасности». 

Реализация программы «Азбука безопасности» предполагает включение 

детей в разнообразную продуктивную деятельность, что позволяет решать 

педагогические задачи по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

2.4  Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР 

 

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.  
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2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками.  

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми.  

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное.  

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей.  

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации 

образовательной деятельности осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики дошкольной 

образовательной организации, культурных и региональных особенностей, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе 

коронавирусной, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. 

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

Программы с учетом индивидуальных физиологических особенностей 

воспитанников  

Все формы, способы, методы и средства подбираются с учетом физического 

развития детей, группы здоровья и уровня физической подготовленности. 

Сохранению и  укреплению здоровья детей способствуют: соблюдение режима 

дня; ежедневные прогулки; снятие умственной усталости во время занятий 

(физминутки); комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, 

плоскостопия, осанки; наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего 

оборудования (зрительные тренажеры, бактерицидные лампы); дыхательная 

гимнастика; Свитаминизация; ежедневное употребление салатов из свежих 

овощей, фруктов, сока; организация теплового и воздушного режима помещения; 

утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика; занятия по физическому 

развитию; закаливание (сон без пижам, ходьба босиком, обширное умывание, 

оптимальный двигательный режим); в холодное время ходьба по массажным 

коврикам, в теплое время по Тропе здоровья; мероприятия на период повышенной 

заболеваемости гриппа и ОРЗ (употребление  фитонцидов); использование 

современных здоровьесберегающих технологий.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Формы работы Способы Методы Средства 

«Родной 

край» 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная  

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

Занятия  

Образовательная 

ситуация (игровая, 

реально-

практическая, 

условно-вербальная). 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта (реально-

практического, 

условно-вербального 

и имитационно-

игрового характера). 

Разнообразные 

встречи с родителями 

и представителями 

старшего поколения 

семей. 

словесные 

наглядные 

практические 

игровые 

Природное и 

социальное 

окружение, 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство, 

собственная 

деятельность детей, 

произведения 

духовной и 

материальной 

культуры, 

произведения 

национальной 

культуры, музеи, 

выставки. 

«Азбука Групповая  Образовательная словесные Художественные 
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безопасности» Подгрупповая  
Индивидуальная 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

ситуация (игровая, 

реально-

практическая, 

условно-вербальная). 

Работа по 

воспитанию 

культурно-

гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья. 

Совместные 

праздники и досуги, 

предполагающие 

совместные 

выступления детей 

вместе с родителями, 

участие в конкурсах. 

наглядные 

практические 

игровые 

средства; природное 

и социальное 

окружение, 

собственная 

деятельность детей, 

атмосфера, в 

которой живет 

ребенок; 

окружающая 

обстановка; 

взрослые, как 

носители 

положительного 

способа поведения. 

 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР   

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ТНР, 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 помогают изготавливать 

пособия для работы в ДОУ 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.  

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.  
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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, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителями 

(законными представителями) 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 ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 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 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 (законными представителями), 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:  
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9.  

Название направления  Содержание работы  

Диагностико-аналитическое 

направление 

Включает получение и анализ данных:  

– о семье каждого обучающегося, ее запросах и в 

отношении охраны здоровья и развития ребенка;  

– об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

– планирование  работы  с семьей  с 

учетом результатов проведенного анализа;  

– согласование воспитательных задач.  

Просветительское направление Просвещение родителей по вопросам:  

– особенностей психофизиологического и 

психического развития детей старшего  

дошкольного возраста с ТНР;  

– выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР;  

– ознакомления с актуальной информацией о 

государственной политике в области дошкольного 

образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста, имеющими статус ребенка с ОВЗ;  

– информирования  об особенностях реализуемой в 

ДОУ  основной  и  адаптированной 

образовательных программ;  

– условий  пребывания  ребенка  в группе 

комбинированного вида;  

– содержания и методов образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Коммуникативно-

деятельностное 

Направлено на:  

– повышение педагогической культуры родителей 

(законных  представителей)  посредством 

консультирования:  

а) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и 

обучения детей с ТНР в условиях семьи;  

б) об особенностях поведения и взаимодействия 

ребенка с ТНР со сверстниками и педагогом;  

в) о возникающих проблемных ситуациях;  

г) о способах воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющими ТНР;  

д) о способах организации и участия в детских 
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деятельностях, об образовательном и коррекционном 

процессе и др.;   

– вовлечение родителей (законных представителей) 

в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ;   

– создание открытого информационного 

пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях).  

Содержание направлений работы с семьѐй.   

Направления деятельности:  

• Участие в родительских собраниях;  

• Индивидуальные консультации, беседы;  

• Групповые консультации;  

• Оформление наглядной агитации.  

Формы работы:   

Этапы  Формы  

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, анкетирование  

Информирование 

родителей  о ходе 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания,  

образовательной 

деятельности 

информационные стенды, создание памяток, сайт ДОУ, 

организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты  

и праздники  

Просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тренинги, создание родительской библиотеки в группах  

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности,  

в разработке проектов, кружковой работе  

  

Планируемый результат работы с родителями (законными 

представителями), включает:  
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– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений.  

  

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников на текущий 

учебный год отражается в рабочих программах педагогов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей и др.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Особенности взаимодействия с семьями 

«Родной край» Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребѐнка. 

Ориентировать на развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению 

со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей познавательной активности. Проводить 

игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьѐй. 

«Азбука 

безопасности» 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребѐнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребѐнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе (селе). Разъяснять важность 

посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и 

оказывать помощь в реализации совместно с медикопсихологической 

службой детского сада. Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребѐнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий дома (не держать в доступном для ребѐнка 

месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять 

детей без присмотра в комнате с открытыми окнами). Создавать условия 

(соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоѐма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. Информировать о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, 

звать на помощь; при необходимости называть свою фамилию, домашний 

адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). Помогать в планировании выходных дней с 
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продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчѐркивать роль взрослого в поведении ребѐнка. Знакомить с формами 

работы детского сада по проблеме безопасности детей. 

 

2.6  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 образовательной 

программы дошкольного образования.  

 Задачи программы коррекционно-развивающей работы:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств; • достижение уровня речевого развития, оптимального для 

ребѐнка, 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-
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развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (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 ребѐнка с ТНР;  

• различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в 

том числе родителям (законным представителям), 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;  
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• совершенствование  лексического,  морфологического  (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности;  

• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности;  

• сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам;   

• сформированность социально-коммуникативных навыков;  

• сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

реализуемой в ДОУ в группах комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся (5-8 лет), 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.  

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 ДОУ при реализации АОП ДО; 

• проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  
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• обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

• анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности;  

• психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы;  

• специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся.  

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 4. Принцип качественного системного анализа результатов 

изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 
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разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста.  

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.  

 Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  

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 (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ 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 ребѐнком 

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, темпоритмической 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.  

 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 
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его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

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

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 

действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом.  

 Обследование грамматического строя языка.  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

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

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

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения.  

  Обследование связной речи.  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 

частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания.  
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 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 проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

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

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков в ДОУ применяется несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:   
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• 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 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 5-8 лет.  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

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

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? 

Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

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

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

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 
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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.  

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 
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поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звуко-слоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

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

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок 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.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:  

• Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях 

готовности к овладению монологической и диалогической речью).  

• Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

• 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).  

• Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 
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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 звукобуквенных структур.  

• 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).  

• Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница,  проволока,  регулировщик  регулирует  уличное  движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического  и  фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы:  

• Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - 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 
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названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

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

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий).  

• Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений.  

• Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

• 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.  

• 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, 

моторнодвигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственноориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

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

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.   

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:  

• научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании;  

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

на практическом уровне;  
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• определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: • правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

• 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).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-8 лет, имеющими 

нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся.   

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.  

         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, 
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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.  

 

2.7  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.7.1 Пояснительная записка программы воспитания  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того, чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ДОУ 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

2.7.2 Целевой раздел обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы воспитания  

Цели и задачи воспитания.  

Общая цель воспитания в ДОО - 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.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
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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;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

2. Принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, 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, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

• принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

• принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

• принцип безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

• принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

3. Уклад организации (воспитывающая среда, общности (сообщества) 

Организации, социокультурные ценности деятельности и культурные 

практики). 

Принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции Оренбургской области и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. При описании воспитывающей среды 

учтены:  

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка 

к окружающему миру, другим людям, себе;  

• условия для обретения ребѐнком 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.  

  

Характеристика  Описание  

Структура 

воспитывающей 

среды  

Воспитывающая среда ДОУ развивается, адаптируется с 

учетом интересов и инициативы заинтересованных 

сторон. Предметно-пространственная воспитывающая 

среда строится по линиям:   

• «от взрослого», который создает предметно-

образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами 

(тематические выставки, музей детского сада и мини-
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музеи в группах, мини библиотеки в группе, картинные  

галереи, интерактивные стенды, опытно-

экспериментальный участок, место общения);   

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания (проектные 

пространства, фестивали семейных проектов, 

мастерские, пространство подвижных игр);  

• «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой 

ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 

позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым (театр, изостудия, 

экспериментариум, лего-центр, робототехника, 

рукоделие, ежедневные выставки самостоятельных 

рисунков, поделок, мини-музей и пр.).  

Воспитывающая среда должна создавать условия для 

приобретения ребенком опыта деятельности в рамках 

взаимодействия с детьми и взрослыми внутри различных 

детско-взрослых сообществ.  

Упрощенно механизм воспитания можно представить 

так: овладение представлениями о ценностях, нормах и 

правилах поведения + формирование ценностного 

отношения к миру, к людям, к себе + приобретение 

первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Условия для 

формирования  

эмоционально- 

ценностного  

отношения ребѐнка  

к окружающему  

миру, другим 

людям, себе  

Механизмом формирования положительного отношения 

дошкольника к другим людям и самому себе является 

рефлексия - важнейшая способность человека, 

помогающая переосмыслить его отношения с предметным 

и социальным миром, - в которой можно выделить три 

уровня: операциональный, предметный, личностный.            

Дошкольник осваивает операциональные рефлексивные 

навыки: умение понимать другого, соблюдать правила, 

нормы поведения в обществе, воспринимать 

поставленную перед ним задачу. Данный уровень 

рефлексии позволяет акцентировать само действие: 

деятельность выступает условием становления рефлексии. 

Осмысленность деятельности ребѐнка является продуктом 

развития личности, его познания, воли, внимания, памяти, 
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мышления. На основе операциональных умений 

постепенно формируется предметный уровень: я это не 

знаю, но хочу узнать; не умею, но хочу научиться. 

Зачатки личностного уровня также можно сформировать в 

дошкольном детстве: я хочу быть лучше, но для этого 

должен себя изменить или сделать что-то, что изменит 

меня к лучшему и т.д. Без рефлексии нет полноценного 

личностного развития. И этот факт требует обращения к 

развитию рефлексивных способностей уже в дошкольном 

возрасте.  

         Взрослый должен помогать ребѐнку в осознании его 

особенностей не только в деятельности, но и в поведении, 

отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку, желательно высокую.  

Дети с высокой самооценкой:  

– в группе чувствуют себя увереннее;  

– активнее проявляют свои интересы;  

– ставят перед собой более высокие цели.  

         Однако завышенная самооценка может привести к 

появлению высокомерия, агрессивности. Помогая ребѐнку 

в повышении его самооценки, взрослый тем самым 

помогает ребѐнку в приобретении уверенности в себе и в 

обеспечении популярности в группе.  

         Родителям, так же как педагогам и психологам, 

необходимо знать, что основы первоначального 

становления личности, самосознания и индивидуальности 

ребѐнка начинают формироваться в младшем дошкольном 

возрасте. Готовность ребѐнка к школе, успешность 

дальнейшего его обучения зависят не только от овладения 

определѐнным набором навыков и знаний, физического 

состояния, психической готовности, но и от развития 

структуры самосознания, которую образуют такие 

компоненты, как собственное имя; самооценка; 

притязание на признание; образ себя как представителя 

определѐнного пола (половая идентификация); 

представление себя во времени; оценка себя в отношении 

прав и обязанностей.  

          Формирование положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе у ребѐнка дошкольного 

возраста - это процесс сознательного изменения своего 

«Я» под влиянием значимого взрослого и сверстников. В 

целом развитие личности дошкольника связано с 
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целенаправленной педагогической деятельностью, 

ориентированной на постижение ребѐнком личностных 

смыслов своей активности. Ребѐнок дошкольного возраста 

как сознательное существо стремится понять смысл 

происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. 

Именно понимание окружающих людей и себя в 

существующем мире выступает процедурой осмысления, 

основанной на рефлексивной деятельности; вызывает 

внутренние изменения в сознании ребѐнка, формирование 

образа Я.  

Одной из форм работы является «Вечерний круг», 

который проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время 

года вечерний круг можно проводить на улице. 

Условия для 

обретения  

ребѐнком  

первичного опыта  

деятельности и 

поступка в  

соответствии с  

традиционными 

ценностями  

российского 

общества  

Ценностные представления, не закрепленные в личном 

практическом опыте ребенка, легко утрачиваются и не 

могут стать надежной платформой для совершения 

осознанных поступков в ситуации нравственного выбора. 

Эффективными методами по обретению ребѐнком 

первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского 

общества являются:   

 методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности:  

– поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия,   

– восхищения, повышенного внимания и заботы;  

– наказание – замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определѐнных прав или развлечений;  

– образовательная ситуация;  

– игры;  

– соревнования; 

– состязания.  

• методы создания условий, или организации 
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развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности:  

– приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

– упражнение;  

– образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим).  

• методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности:  

– рассказ взрослого;  

– пояснение и разъяснение;  

– беседа;  

– чтение художественной литературы;  

– обсуждение;  

– рассматривание и обсуждение;  

– наблюдение.  

       По учету происхождения источников знаний методы 

делятся на:  

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа;  

• Наглядные  -  метод  иллюстраций  и 

 метод демонстраций  

• Практические - упражнения (могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности).  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

разделяются на:  

 Информационно-рецептивный - воспитатель 

сообщает детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

• Репродуктивный - суть метода состоит в 

многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя;  

• Проблемное изложение - воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее решения, 



89  

  

вскрывая возникающие противоречия. Назначение 

этого метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем.  

• Частично-поисковый - воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения;  

• Исследовательский - призван обеспечить творческое 

применение знаний, формируется опыт поисково - 

исследовательской деятельности.  

• Активные методы - обучение на собственном 

опыте, приобретение разнообразного субъективного 

опыта с помощью дидактических игр, 

приспособленных для целей обучения.  

Процесс обучения детей в детском саду строится, 

опираясь на наглядность, а специальная организация 

развивающей среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в  

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Одной из основных единиц образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация как форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения.  

Технология включения детей в разные образовательные 

ситуации направлена на развитие способностей у детей в 

процессе  специфических  дошкольных  видов 

деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и 
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детьми.  

Образовательные ситуации создаются и используются в 

естественной жизни детей, что в максимальной степени 

развивают их общие способности (умственные, 

способности восприятия, творческие, коммуникативные), 

и позволяют ребенку самостоятельно обобщать 

имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать 

новую ситуацию, находить решения различных задач, 

создавать и реализовывать собственные замыслы.  

Источником для разработки ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы МДОАУ ДС «Тополек», 

служат факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой 

информации, психолого-педагогическая литература и др.  

В ДОУ используются следующие виды образовательных 

ситуаций:   

– ситуации морального выбора,   

– ситуации общения и взаимодействия,   

– проблемные ситуации,   

– игровые ситуации,   

– ситуативный разговор с детьми,   

– практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт и 

определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации, используемые в процессе 

непосредственно организованной образовательной 

деятельности, направлены на формирование у детей 
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новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. В 

рамках данной технологии активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. В 

процессе решения образовательных ситуаций происходит 

систематизация, углубление, обобщение личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознание связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях готовит детей к будущему обучению в школе.  

Также  широко  используются  ситуации  выбора  

(практического и морального), что создает условия для 

личного самовыражения и развития самостоятельности 

воспитанников.  

Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (книга, мультфильм, панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют такие современные 

способы организации образовательного процесса как:  

– детские проекты,   

– игры-путешествия,   

– квесты,   

– экспериментирование; 
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– создание спектаклей, коллажей и многое другое. 

Таким образом, данная технология направлена на 

развитие общих способностей дошкольников: 

умственных, коммуникативных, регуляторных, в 

процессе специфических дошкольных видов 

деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми 

и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей.  

• Экспериментирование и исследовательская 

деятельность позволяют детям открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. 

Экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча 

света, свойства магнита и др. Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

Условия для 

становления  

самостоятельности,  

инициативности и 

творческого  

взаимодействия в 

разных детско- 

взрослых и детско- 

детских общностях, 

включая  

разновозрастное 

детское 

сообщество.  

Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.   

Самостоятельная  деятельность  детей 

 протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:   

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;   

– развивающие и логические игры;   

– музыкальные игры и импровизации;   

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   
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– самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

– самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей;  

– самостоятельные опыты и эксперименты и др.  В 

развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:   

– развивать активный интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

– создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;   

– постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;   

– тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

– ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;   

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.   

– поддерживать у детей чувство гордости и радости 

от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества   

В ДОУ созданы условия для развития 

систематической поддержки детской любознательности и 

активности во всех образовательных областях. В группах 
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создается атмосфера уважения к интересам 

воспитанников не только со стороны взрослых, но и со 

стороны детей. Педагоги всячески поощряют 

любознательность и активность воспитанников, 

предоставляя определенную свободу выбора тем для 

исследований и экспериментов, глубины погружения в 

них и способов их изучения.  

– Эффективным методом в работе с детьми является 

проектная деятельность, которая позволяет детям 

самостоятельно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добавлять его 

экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать.   

В работе с дошкольниками используются три основных 

вида проектной деятельности:   

– Творческие проекты - создание нового творческого 

продукта, который осуществляется коллективно или 

совместно с родителями. При выполнении 

коллективного проекта каждый ребенок предлагает 

свою идею проекта;   

– Познавательно-исследовательские проекты – 

проекты, носящие индивидуальный характер и 

способствующие вовлечению ближайшего 

окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и 

сестер) в сферу его интересов.   

– Проекты по созданию норм – направление 

проектной деятельности, развивающее позитивную 

социализацию детей. Работа по созданию новой нормы 

(нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, 

возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно это 

типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. 

Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, 

что приводит к увеличению числа возможных вариантов 

поведения и к созданию нового правила поведения в 

данной ситуации.  

Проектная деятельность оказывает положительное 

влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной 

деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире. Это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов: ребенок исследует различные 

варианты решения поставленной задачи, по определенным 
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критериям выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с 

помощью доступной системы средств, определять этапы 

его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в 

дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. В ходе проектной 

деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к 

другу, начинают руководствоваться не столько 

собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание 

игровой деятельности детей – она становится более 

разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. В 

проектах развиваются и детско-родительские отношения. 

Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 

выдвигает различные идеи, открывая новое в уже 

знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется богатым содержанием.  

Беседы, загадки, рассказывание, викторины и конкурсы 

используются при реализации всех образовательных 

областей основной образовательной программы ДОУ. В 

совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей используются слушание музыки, 

исполнение и творчество, в том числе детское 

элементарное музицирование.  

В ДОУ созданы условия для системного разностороннего 

развития коммуникативных способностей воспитанников 

- при освоении всех образовательных областей 

предусмотрены различные формы коммуникативной 

активности в группе и в ДОУ в целом: подражание, 

диалог  

(обмен смыслами), управление (выполнение инструкций). 

Педагоги сами постоянно проговаривают то, что они 

видят вместе с детьми, делают, чувствуют и 

предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, мнения, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта в ходе всего образовательного процесса (не только 
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во время свободной игры). Помимо этого, в 

образовательном процессе выделено время и 

предусмотрены различные ситуации, в которых дети 

могут совместно целенаправленно обсуждать какую-то 

тему, развивая в процессе умение слушать другого и 

излагать свою точку зрения. В коммуникации 

вовлекаются все воспитанники группы, в том числе дети 

из билингвальной/полилингвальной среды, для которых 

основной язык обучения не является родным, всем 

предоставляется возможность высказаться доступным им 

способом.  

В ДОУ реализовываются культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.    

Совместная игра  

Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация  культурных  практик  носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного 

социально - эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и 
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имитационно- игровыми. В ситуациях условно - 

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («День 

добрых дел», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, 

– занятия рукоделием,   

– приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»),   

– просмотр познавательных презентаций,   

– оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Книжкина больница», «В 

гостях у сказки»),   

– игры и коллекционирование.   

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно, включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная 

(детская студия) - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - 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.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются спортивные 

досуги, познавательные, музыкальные и литературные. 

Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО 

информационные, коммуникационные, аудиовизуальные 

и интерактивные технологии становятся сегодня основой 

для построения новой образовательной среды, они же 

выступают в качестве способов поддержки детской 

любознательности и активности, в том числе 

коммуникационной.  

Использование компьютерных технологий для обучения и 

развития детей в ДОУ включает в себя два направления:  

1. Опосредованное  обучение  и  развитие  -  

использование глобальной сети Интернет, использование 

разнообразного иллюстративного материала, как 

статистического, так и динамического (анимации, 

видеоматериалов, мультимедийных презентаций).  

Использование Интернет - ресурсов позволяет сделать 

образовательный процесс для дошкольников 

информационно емким, зрелищным, комфортным. 
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Мультимедийные презентации позволяют представить 

обучающий и развивающий материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных исчерпывающий 

структурированный информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы 

восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 

память детей. При создании и демонстрации материалов, 

предназначенных для работы с дошкольниками, 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

восприятия информации детей.  

Непосредственное обучение - использование развивающих 

компьютерных программ, что позволяет увеличить объем 

предлагаемого для ознакомления материала, дает 

возможность переключить у детей аудиовосприятие на 

визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в 

результате снимается напряжение. Использование данных 

программ позволяет не только обогащать знания, 

использовать компьютер для более полного ознакомления 

с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка, но и повышать его 

креативность; способствует оптимизации перехода от 

наглядно-образного к абстрактному мышлению; 

использование творческих и режиссерских игр создает 

дополнительную мотивацию при формировании учебной 

деятельности. 

  

 

Общности (сообщества) ДОУ:  

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

Педагогические работники должны:  

– быть  примером  в  формировании  полноценных  и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность;  

– заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому 

ребенку;  

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

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность);  

– учить обучающихся 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 ДОУ и 

всех педагогических работников, членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ.  

Детско-взрослая общность: 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 педагогические работники 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 других детей является необходимым условием 

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 других детей рождается 
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тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 5. Культура поведения педагогического работника в 

ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями 

нормальной жизни и развития обучающихся.  Социокультурным контекстом 

является 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 является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства ДОУ.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

Деятельности и культурные практики в ДОУ.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

с ТНР, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: • предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями 

(законными представителями);  
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• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

4. Планируемые результаты (целевые ориентиры воспитательной работы 

для обучающихся с ТНР 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 

в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возрастов. Основы личности закладываются 

в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, 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 обучающихся».  

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет).  

 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам):  

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий  

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный  

взаимодействовать  с  

педагогическим работником и другими детьми 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  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 российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной  гигиены,  стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  

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.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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2.7.3 Содержательный раздел обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Программы воспитания  

Уклад образовательной организации 

Уклад МДОАУ ДС «Тополек» направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, 

учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции 

и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Уклад МДОАУ ДС «Тополек» направлен на: 

– сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДОО на 

уровень НОО;  

– современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

– наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

– учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических и пр.).  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – 

то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой личностный потенциал.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами). Обучение и 

воспитание в МДОАУ ДС «Тополек» объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы в МДОАУ ДС «Тополек» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах.  
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависит от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводиться в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

воспитанников, у которых отмечается низкий познавательный интерес.  

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Режим дня 

регламентируется требованиями санитарных правил, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детских прогулок, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности. Для педагогов важно интегрировать семейное и 

дошкольное воспитание, активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного учреждения. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, информационные стенды, 

выставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и 

другими мероприятиям.  

Цель и смысл деятельности МДОАУ ДС «Тополек» 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 

является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества.   

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих обучающихся 
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на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.   

Миссия МДОАУ ДС «Тополек» - обеспечение качества дошкольного 

образования, обладающей высокой степенью информационной открытости, 

внедряющее инновационные технологии в образовательный процесс. 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

– в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

– в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

– в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей Программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.    

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 

3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО.   

Принцип жизни и воспитания МДОАУ ДС «Тополек» 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки 

к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Имидж МДОАУ ДС «Тополек» – эмоционально окрашенный образ 

образовательного учреждения, часто сознательно сформированный, 

обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать влияние определѐнной направленности на конкретные группы 

социума.  

Одной из главных наших задач является создание атмосферы эмоционального 

благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – 

проявить себя профессионально. Работая в инновационном режиме, наше 

учреждение постепенно сформировало свой фирменный стиль дошкольного 

учреждения:  

Люди. Каждый работник рассматривается как «лицо» учреждения, по 

которому судят о МДОАУ ДС «Тополек» в целом. Каждый член коллектива 
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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 своѐ учреждение и 

воспитанников. От имиджа работника (в частности, профессионализма 

руководителя МДОАУ ДС «Тополек», личного авторитета, его стиля 

руководства, обаяния) во многом зависит желание сотрудничать с ним или 

учреждением.  

Образовательная деятельность  

Уникальные характеристики МДОАУ ДС «Тополек»: качественное 

воспитание и образование.  

Социум. Представления общественности о роли ДОУ в культурной и 

социальной жизни города. Итоги деятельности МДОАУ ДС «Тополек» 

освещаются на новостном сайте Ясненского городского округа, в группе 

«ВКонтакте» https://vk.com/club211383610. Проводятся анкетирование 

родителей, консультирование, родительские собрания. Ведѐтся активная работа 

с близлежащими школами, библиотеками, музеями, учреждениями культуры, 

здравоохранения и спорта.  

Визуальное восприятие (символика). Представление об учреждении на 

основе зрительных ощущений: символика детского сада - Государственный 

российский флаг, размещен на здании ДОУ.  

Работа направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма покраски 

стен соответствует настроению радости. В основе разработки интерьера 

детского сада реализуются принципы комплексного подхода: 

многофункциональность помещений, рациональность использования 

пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения. Для организации 

работы с детьми у нас имеются как учебные зоны, в каждой возрастной группе, 

так и специально организованные помещения. 

Внешний положительный корпоративный имидж - согласованность всех 

элементов деятельности ДОУ, передающая основную идею, вызывает 

благоприятный отклик, который увеличивает степень доверия окружения.  

Деловая активность. Участие работников, воспитанников в различные рода 

конкурсах и мероприятиях. Проектная деятельность. Распространение 

передового педагогического опыта. Контроль в нашем учреждении имеет целью 

не только и не столько выявить недостатки, но и обнаружить то новое, 

интересное, прогрессивное, что дает высокие результаты. Стало традицией 

отмечать высокую работоспособность и профессионализм сотрудников по 

https://vk.com/club211383610
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результатам учебного года. Индивидуальность нашего детского сада 

проявляется:  

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников.  

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде 

детского сада.  

3. В традициях детского сада.  

4. В уважительном отношении к каждому гостю.  

Образ МДОАУ ДС «Тополек», особенности, символики, внешний имидж, 

отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО, ключевые правила, нормы этикета 

представлены на странице сайта МДОАУ ДС «Тополек» https://ds-topolek-yasnyj-

r56.gosweb.gosuslugi.ru/  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам МДОАУ ДС «Тополек»  

Стиль общения работника с воспитанниками строится на взаимном уважении. 

В первую очередь, работник должен быть требователен к себе. 

Требовательность работника по отношению к ребенку позитивна, является 

стержнем профессиональной этики и основой его саморазвития. Работник 

никогда не должен терять чувства меры и самообладания.  

Работник выбирает такие методы работы, которые поощряют в его 

подопечных развитие положительных черт и взаимоотношений: 

самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 

самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. При оценке 

поведения и достижений детей, работник стремится укреплять их самоуважение 

и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать 

мотивацию обучения.  

Работник является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем детям.  

При оценке достижений детей, работник стремится к объективности и 

справедливости.  

Работник постоянно заботится о культуре своей речи и общения.  

Работник соблюдает дискретность. Ему запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему подопечными информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.  

Работник не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать детей, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

https://ds-topolek-yasnyj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ds-topolek-yasnyj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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Работник не должен обсуждать с детьми других сотрудников ДОУ, так как это 

может отрицательно повлиять на их имидж.  

Цель взаимодействия образовательной организации и семьи в контексте 

реализации ОП ДО — это установление длительных, постоянных и 

плодотворных отношений, способствующих повышению качества и 

эффективности обучения воспитания ребенка, которые выстраиваются через 

стратегию взаимодействия с родителями - развития открытого сообщества 

школы и семьи, которая предполагает организацию открытого взаимодействия, 

выстраивание длительных взаимоотношений, наращивание практики и опыта 

устойчивых педагогических традиций.  

Нормы этикета и ключевые правила.  

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса 

профессиональной этики.  

Он представляет собой соединение общих принципов профессиональной 

этики и основных правил поведения, которыми руководствуются 

педагогические работники ДОО вне зависимости от занимаемой ими должности 

и социального положения. Все это говорит о том, что первейшим качеством 

хорошего воспитателя является безграничная любовь к детям и развитый 

педагогический такт. Он проявляется в следующем:  

 Аккуратный и собранный внешний вид. Растрепанный, неряшливый и 

безвкусно одетый педагог не может служить образцом для подражания своим 

воспитанникам.  

 Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные 

меры без лишней поспешности.  

 Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 

  Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и 

эмоциональным отношением к воспитанникам.  

 Отличное знание физических и психических особенностей детей разного 

возраста, индивидуальный подход к ним.  

 Самокритика в отношении собственной деятельности.  

 

Направления воспитательной работы в МДОАУ ДС «Тополек»:  

1. Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, человеку, любви к 

родной семье, родному дому, краю, городу, Родине.  

2. Уважение к людям разных национальностей, государственной символике.  

3. Приобщение к здоровому образу жизни.  
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4. Развитие творчества.  

Социокультурный контекст  

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 является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы.  

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как 

целостное единство:  

 Происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, 

педагогов, родителей;  

 Существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями;  

 Предметно-пространственной среды образовательного учреждения.  

Основные направления работы в создании и регулировании 

социокультурного пространства ДОО:  

 определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа 

цели воспитания и модели воспитательной системы образовательного 

учреждения;  

 анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения;  

 создание программы и плана деятельности;  

 проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, 

выставки и т.п.);  

 создание и поддержка определенных принципов, правил, норм 

взаимодействия и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями в 

ходе подготовки и проведения социокультурных событий;  

 поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов 

детей, родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных 

событий;  

 оформление образовательного учреждения.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательного учреждения:  



112  

  

Воспитывающая среда МДОАУ ДС «Тополек» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды является ее насыщенность 

и структурированность.  

Воспитывающая среда строиться по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

 «от совместимости ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смысл и 

ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

 Коллектив прилагает усилия, чтобы МДОАУ ДС «Тополек» представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного 

доступа могут пополнять знания.  

Воспитывающая среда МДОАУ ДС «Тополек» является составляющей РППС. 

Планируя образовательную деятельность, воспитатель ставит перед собой 

помимо обучающих и развивающих – воспитательные задачи т.к. они оказывают 

равноценное влияние на общее развитие дошкольников в условиях детского сада 

(детсадовский порядок, традиции, заведенные в группе).  

Общности (сообщества) МДОАУ ДС «Тополек»   

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 
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разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 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 

МДОАУ ДС «Тополек» 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 ДОО. 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.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

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.  
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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 воспитывает 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 поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

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.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  
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 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 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.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
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целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты.  

 

1. Патриотическое направление воспитания.  

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

• ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа;  
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• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; • 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

2. Социальное направление воспитания.  

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся 

с ТНР в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры;  

• воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе;  

• учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

• учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей;  

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; •  создавать 

доброжелательный психологический климат в группе.  
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3. Познавательное направление воспитания.  

Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»).  

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие  любознательности,  формирование  опыта 

 познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР 

совместно с педагогическим работником;  

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - «здоровье»).  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  
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• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, 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 традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

• создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни;  

• введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОУ.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

• формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; • 

 формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела;  

• формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в 

игру.  
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Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

5. Трудовое направление воспитания.  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - «труд»).  

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ТНР с видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ТНР.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

• показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

• воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

• предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся 

с ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной  

деятельности;  

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

6. Этико-эстетическое направление воспитания.  

Цель этического воспитания: формирование конкретных представлений о 

культуре поведения, (ценности - «культура и красота»).  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 2) 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ТНР действительности;  

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

 Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

• учить обучающихся с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в  

общительности, этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников 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 

ДОУ; - умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее;  

- после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду.  

 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ТНР.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  
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• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ;  

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды;  

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР по разным направлениям эстетического воспитания.  

Особенности реализации воспитательного процесса.  

Обучение и воспитание в МДОАУ ДС «Тополек» объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Основной целью педагогической работы в МДОАУ ДС «Тополек» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах.  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависит от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводиться в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

воспитанников, у которых отмечается низкий познавательный интерес.  

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Режим дня 

регламентируется требованиями санитарных правил, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
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физкультурой, организации детских прогулок, самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности. Для педагогов важно интегрировать семейное и 

дошкольное воспитание, активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного учреждения. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, информационные стенды, 

выставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и 

другими мероприятиям.  

Основные традиции и ритуалы МДОАУ ДС «Тополек»:  

Традиционным для МДОАУ ДС «Тополек» является проведение следующих 

мероприятий:  

Праздники:  

День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Дети 

старшего дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие 

на линейке, для всех воспитанников проводится музыкально-спортивный 

праздник «Путешествие в страну Знаний».  

День воспитателя и всех дошкольных работников. День рождения 

детского сада. В детском саду организовывается выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др. К этому дню 

приурочивается празднования дня рождения детского сада. Проводятся конкурсы 

«Поздравительная открытка», акции «Подарок детскому саду», тематический 

вечер с приглашением пенсионеров «День рождения детского сада».  

Праздник осени. Праздник осени в детском саду проводится в последнюю 

неделю октября и завершает тему «Осень». В течение периода происходит 

знакомство детей с сезонными изменениями в природе, особенностями 

подготовки людей и животных к зиме. Дети собирают плоды рябины, шиповника, 

а затем делают из них бусы и украшают свою группу, готовят салаты из разных 

овощей, делают различные поделки из природного материала, учат стихи, песни, 

знакомятся с художественными произведениями, посвящѐнными этому 

прекрасному времени года.  

День матери. В детском саду организовывается конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков «Моя мама»; спортивный 

конкурс (с участием мам).  

Новый год. В детском саду в преддверии праздника проводятся 

разнообразные мероприятия, которые способствуют созданию праздничного 

настроения и атмосферы: украшают группы, разучивают стихи и песни, 

знакомятся с художественными произведениями, устраивают творческие 
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мастерские. В последнюю неделю декабря проводится конкурс группового 

оформления, конкурсы творческих работ, новогодний утренник; карнавал; 

костюмированный бал. 

Масленица - главными атрибутами праздника традиционно становятся — 

чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — 

круглые, румяные, горячие, поскольку они являются символом солнца, которое 

все ярче разгоралось, удлиняя дни. В течение недели педагоги приобщают детей к 

традициям русского народа, знакомят детей с различными жанрами устного 

народного творчества, создают праздничное настроение.  

День защитника Отечества. В группах младшего дошкольного возраста 

проводятся мероприятия, направленные на повышение статуса отцовства, 

улучшению гармонии в отношениях родителей и детей. Оформляются стенды, 

фотовыставки, выставки рисунков и поделок. В группах старшего дошкольного 

возраста проводится музыкально-спортивный праздник с участием пап, братьев и 

дедушек. К этому празднику приурочивается проведение смотра-конкурса «Парад 

зарядок» и военно-патриотической игры «Зарница».  

Международный женский день. В первую неделю марта проводится 

утренник, посвященный Международному женскому дню; организовывается 

выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»).  

Праздник весны и труда. Проводится «трудовой десант» (уборка 

территории); природоохранная (экологическая) акция; музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о профессиях, викторина «Хочу всѐ знать!», прогулки-

походы, соревнования. 

День России. В детском саду организовываются: фольклорный праздник; 

спортивное развлечение (подвижные игры народов России); выставка рисунков, 

поделок (национальный костюм, природа России и др.).  

Тематические дни и недели:  

Неделя психологии - просветительско-профилактическое мероприятие, 

целью которого является создание положительной психологической атмосферы в 

детском саду, гармонизация детско-родительских отношений, снятие 

психоэмоционального напряжения у педагогов МДОАУ ДС «Тополек». В течение 

недели проводятся психологические акции, подчиненные одной теме, одной идее, 

которая разворачивается как некое целостное завершенное действо. В рамках этой 

недели проводятся различные мероприятий для всех участников образовательного 

процесса. Психологические события недели охватывают максимальное 

количество взрослых и детей МДОАУ ДС «Тополек». Всю неделю сотрудники и 

дети, родители и гости сада настроены на «психологическую» волну. Каждое 

мероприятие имеет смысловую направленность.  
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День открытых дверей - мероприятие, которое позволяет получить полную 

информацию об условиях содержания детей в детском саду, организации режима, 

питания, прогулок, развивающей деятельности. Проведение дня открытых дверей, 

позволяет нашему детскому саду стать более открытыми для родителей и 

общественности. Большое значение имеет этот день и для детей – он наполняет 

впечатлениями и обогащает эмоциональную жизнь детей. В этот день родители 

имеют возможность «прожить» день в детском саду. В течение этого дня они 

могут посетить разные виды совместной деятельности педагогов с детьми, 

познакомиться с организацией и содержанием режимных моментов, развивающей 

предметно-пространственной средой учреждения, художественно-творческой 

деятельностью воспитанников. Педагоги стремятся показать родителям, что в 

учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития детей и укрепления их здоровья.  

Всемирный день здоровья. В первую неделю апреля организуется 

тематическая неделя «Неделя здоровья», в рамках которой, проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и мероприятия, направленные на 

формирование привычки к здоровому образу жизни.  

День космонавтики. Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический корабль»; конструирование ракеты, конкурс на 

лучший космический костюм.  

Экологические, социальные и патриотические акции:  

Международный день детской книги. Праздник отмечается ежегодно 

проведением тематических вечеров, посвящѐнных творчеству поэтов и писателей-

юбиляров. Организуется выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей); сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Книжный 

магазин»; экскурсия в библиотеку, конкурс чтецов.  

День Победы. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с историей 

праздника, разучивают стихи, песни, знакомятся с художественными 

произведениями, встречаются с ветеранами, возлагают венки и цветы к 

памятникам Великой Отечественной войны, участвуют в празднике «День 

Победы». В детском саду организуются выставки детского творчества, 

оформление стены «Бессмертный полк», патриотическая акция «День Великой 

Победы».  

Международный день защиты детей. Проводятся беседа о правах детей в 

нашей стране; ярмарка; развлечение, досуг, конкурс рисунков на асфальте, флеш-

моб «Должны смеяться дети!».  

События образовательной организации  
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Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это позволяет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. 

В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются 

различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Культурно-досуговая деятельность: праздники, развлечения. Культурно-

досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в детском 

саду, который способствует культурному отдыху детей, их эмоциональной 

разрядке, что необходимо для психического и физического здоровья 

дошкольников.  

4. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  

5. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Знай и выполняй правила дорожного движения», «День 

дошкольного работника», «Наши домашние любимцы», «Золотая осень», «Мама, 

милая моя», «Волшебство под Новый год», «Зимующие птицы нашего края», 

«Защитники Отечества», «8 Марта – женский день», «Берегите лес!», «Панорама 

добрых дел», «Мы дети планеты Земля», «Планета Земля глазами детей», «День 

Победы».  
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6. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного 

творчества по различным направлениям.  

7. Социальные, экологические и патриотические акции. В акциях 

принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного 

учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной 

или театральной гостиной.  

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

Календарный план событийно ориентированной воспитательной работы с 

привлечением всех специалистов, работающих в группах и с включением 

родителей в общий педагогический процесс, с учетом календарных праздников и 

традиций отражается в Плане воспитательной работы.  

Также основу его реализации составляют следующие события:  

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка 

(воспитательные события, проекты воспитательной направленности, праздники, 

общие дела);  

- традиционные праздничные события;  

- события, специально смоделированные воспитателем, направленные на 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое художественно-

эстетическое и физическое развитие путем внесения новых, необычных 

интересных предметов (ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка), 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее), свободная игра, 

свободная деятельность детей). 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным 

представителям) обучающихся с ТНР дошкольного возраста строится на 
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принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ по построению 

воспитательной работы.  

В основу совместной деятельности семьи и МДОАУ ДС «Тополек» 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равноценная ответственность родителей и педагогов.  

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в ДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Педагоги ДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением 

относятся к способности и достижениям родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Педагоги проводят консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МДОАУ ДС 

«Тополек» и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

ДОУ предоставляет родителям (законным представителям) право активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п.  
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Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; - ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

В процессе воспитательной работы в нашем ДОУ используются 

следующие виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей):   

  

Направления  Содержание  Формы работы  

Совет МДОАУ ДС 

«Тополек» 

Коллегиальное управление  

ДОУ  

  

Дискуссии,  беседы, 

круглые столы, разработка 

локальных  нормативных 

актов ДОУ  

 

Родительское 

собрание  

Решение вопросов текущей 

деятельности МДОАУ ДС 

«Тополек»/группы  

Консультации,  беседы, 

мастер-классы, 

родительские 

конференции, в том числе 

он-лайн; помощь 

родителей в организации и  

проведении 

культурномассовых, 

спортивных и досуговых 

мероприятий с детьми.  
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Педагогический 

мониторинг  

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей деятельностью 

ДОУ. Выявление интересов 

и потребностей, родителей,  

возможностей конкретного 

участия каждого родителя 

в воспитательном процессе 

детского сада.  

Знакомство с семейными 

традициями.  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями   

Беседы  с  детьми о 

семье  

Наблюдение  за 

общением  родителей  и  

детей  

Педагогическая 

поддержка  

Оказание  помощи 

родителям  в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребѐнка.  

Популяризация лучшего  

семейного  опыта 

воспитания  и 

семейных традиций.  

Беседы  с  родителями  

Психолого- педагогические 

тренинги   

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших)  

Дни открытых дверей   

Показ  открытых  

занятий  

 

  Сплочение родительского 

коллектива.  

Родительские  мастер- 

классы  

Проведение совместных 

детско-родительских 

 мероприятий, конкурсов  



131  

  

Педагогическое 

образование 

родителей  

 Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей.  

Консультации, дискуссии  

Информация на сайте  

ДОУ  

Круглые столы  

   Темы для педагогического 

образования родителей  

определяются     с     учѐтом 

 их потребностей (по  

результатам 

педагогического 

мониторинга).  

Родительские собрания 

Вечера  вопросов  и  

ответов  

Семинары  

 Показ  и 

обсуждение 

видеоматериалов 

Решение  проблемных 

педагогических ситуаций  

Фоторепортаж  

Совместная 

деятельность 

педагогов 

родителей  

и  Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов.  

 Формирование  позиции  

родителя  как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса.  

Проведение совместных 

праздников и посиделок.  

Проведение совместных 

детско- родительских 

 мероприятий  

(посещение мемориалов, 

музеев,  выставок, 

соревнований, участие в 

различных  конкурсах 

и пр.).  
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  Детско-родительские 

гостиные  

Оформление совместных с 

детьми выставок  

Совместные проекты   

Семейные  конкурсы  

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность  

  

2.7.4 Организационный раздел обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений Программы воспитания 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

(в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения), учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ТНР.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно - 

методические) приведены в соответствующих пунктах организационного 

раздела АОП ДО.  
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Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

ДОУ.  

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

«от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника», в 

ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности - игровой.  

2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. События 

ДОУ. Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование 

событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры);  

• создание творческих детско-педагогических проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - 

показ спектакля для обучающихся из соседнего ДОУ).  
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами обучающихся, с каждым ребенком.  

В ДОУ реализуются различные проекты воспитательной направленности с 

дошкольниками, имеющими ТНР:  

• проекты патриотического воспитания детей;  

• проекты по экологическому воспитанию дошкольников;  

• проекты духовно-нравственного воспитания дошкольников;  

• проекты формирования гибких компетенций детей - 

ответственности, инициативности, самостоятельности, 

самоконтроля, управления временем и др.;  

• проекты по ранней профориентации детей;  

• проекты по воспитанию у детей толерантности.  

  

Культурно-досуговая деятельность в ДОУ (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий)  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку с ТНР отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной групп:  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
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Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка.  

3.  Организация предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает:  

• оформление помещений;  

• оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ;  
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• игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ.  

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). Результаты труда 

ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации является гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

В группах ДОУ созданы центры активности: социальное развитие, труда и 

творчества, экспериментирования, кулинарии, технического творчества, 

уединения, безопасности жизнедеятельности, театрализованные, литературные, 

речевые, настольно-печатных игр в групповых, внегрупповых помещениях; на 

доступной детям территории ДОУ.  

В группах нашего детского сада созданы условия для игровой, 

художественной, творческой, театрализованной, экспериментальной 

деятельности. Педагоги всех групп оригинально оформили уголки, в которых 

разместили в соответствии с возрастом детей сезонный растительный материал, 

календари наблюдений и природы, макеты, коллекционный материал, модели 

времен года и пр.  

В каждой группе имеется уголок для творческой деятельности 

дошкольников: оборудование для изобразительной деятельности, разнообразный 

бросовый и природный материал, опорные схемы, операционные карты. 
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Простейшие чертежи, модели, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации и другое.  

Уголки для разнообразной театрализованной деятельности детей 

наполнены следующим материалом: настольные театры, небольшие ширмы и 

наборы кукол (пальчиковых, перчаточных и плоскостных фигур), театры, 

сделанные детьми и воспитателями, маски, атрибуты, элементы костюмов для 

персонажей, подиумы, декорации, уголки ряжения.  

Основной вид деятельности дошкольника - игра, поэтому большое 

внимание мы уделяем организации пространства для игровой деятельности 

детей. В группах оборудованы игровые зоны, в которых имеются дидактические 

игры из разделов «Развитие представлений о себе и окружающем мире», 

«Математика», «Экология» и др. Строительный материал, наборы разных 

мелких игрушек. Особое внимание мы уделили оснащению центров сюжетно-

ролевых игр. Оборудование для режиссерской игры: многофункциональные 

кубики; макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы 

игрового пространства, ширмы); наборы образных игрушек небольшого размера: 

(мебель, посуда); животные.  

В ДОУ имеется хорошо оборудованный музыкальный, физкультурный зал, 

оснащение которого обеспечивает не только полноценное музыкальное развитие 

детей, но и двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. В группах оформлены 

«Музыкальные уголки». В этих уголках для детей собраны игрушечные 

музыкальные, шумовые инструменты, в том числе и самодельные, выполненные 

из бросового материала, альбомы с портретами композиторов и изображениями 

музыкальных инструментов. Для обеспечения двигательной активности детей в 

детском саду имеются также прогулочные участки, оборудованные различными 

спортивно-игровыми комплексами, в каждой группе физкультурный уголок, в 

котором имеется разнообразное спортивное оборудование: мячи, скакалки, 

кегли, флажки, оборудование для профилактики и коррекции осанки и 

плоскостопия.  

Большинство из них изготовлено руками педагогов и родителей. В 

современных условиях необходимо обратить внимание на оснащение групп 

сухими бассейнами, батутами, спортивными комплексами и пр. Кроме того 

группы оснащены оборудованием для сенсорного развития дошкольников: 

развивающие игры, игрушки, пособия, материалы для развития мелкой моторики 

рук и пр.  

Важное требование к развивающей предметно-пространственной среде – 

это учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  
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Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Для соблюдения данного требования в детском саду созданы следующие 

условия: уголки уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый 

ковер – место для общего сбора детей. Нетрадиционные формы столов 

(полукруглые), мягкая модульная мебель. Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением обеспечивается за 

счет цветового дизайна помещений (приятные, радостные, гармонично 

сочетающиеся цвета, мебели, оформления не только в группах, но и в холлах). 

Оформление помещений близко к домашней обстановке. В группах имеются 

акустические колонки, магнитофоны, фонотеки с записью плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста листвы и т.д.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации должна 

быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды в группах ДОУ соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Трансформируемость 

пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Границы между зонами 

подвижные, легко перемещаются. С этой целью в группах имеется 

пластмассовая подвижная мебель (на колесиках), прозрачные перегородки, 

ширмы, переносные зонты, объемные мягкие напольные модули, сборно-

разборные домики легкой конструкции, маты.  

Вариативность среды предполагает также периодическую сменяемость 

игрового материала в группах, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для наших воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений детского сада, где 

осуществляется образовательный процесс, свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. Вся окружающая обстановка в нашем детском 

саду отвечает требованиям СанПин и нормам безопасности.  

Предусматривается:  
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- амплификация и постоянное совершенствование воспитательной 

ценностнонасыщенной предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию качеств личности воспитанников с учетом их культурного и 

социального опыта, потребностей и возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников, их семей, сотрудников ДОУ, социальных партнеров;  

- создание условий для системного обогащения воспитательной среды для 

реализации, развернутой проектно-тематической, поисковой деятельности, в 

которой активно будут участвовать и развиваться дети и взрослые, проявляя 

высокую заинтересованность, энтузиазм.  

Ценностно-насыщенная предметно-пространственная среда может 

моделироваться в двух аспектах:  

1) ценностное наполнение устойчивой образовательной среды ДОУ (Группы) 

и семьи: быт, традиции, ряд мероприятий, образовательной деятельности, всех 

форм общения и взаимодействия взрослых и детей (в условиях дома и семьи), 

расширение положительных и продуктивных ценностно-насыщенных контактов 

детей. Целенаправленная организация событий, помогающих детям в освоении 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

2) ценностная среда моделируется специально на определенное время и под 

определенные задачи (проблемы), актуальные темы, проекты, события, акции, 

ситуации, помогающие в освоении соответствующих возрасту детей ценностей, 

формированию интереса к человеческим отношениям, чувствам других людей, 

осознанию и проживанию ребенком ценностных ситуаций; развитию рефлексии 

(способности ребенка осознавать, осмысливать ценности в статусе качества 

личности, особенности той ценностно-насыщенной среды, в которую он 

погружен, свои личные качества, ценности).  

Вся среда ДОУ является гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие 

требованиям безопасности.  

 

4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  В реализации Программы воспитания принимает участие весь 

педагогический коллектив МДОАУ ДС «Тополек», укомплектованный согласно 

штатному расписанию. Большая половина педагогических работников имеют 

высшую и первую квалификационную категорию, повышают профессиональный 

уровень через различные формы обучения: КПК, семинары, вебинары, мастер-

классы, практикумы, распространении педагогического опыта. В МДОАУ ДС 
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«Тополек» созданы условия для совместного, конструктивного сотрудничества, 

освоения новых технологий. В рамках договора о сотрудничестве к проведению 

мероприятий могут быть привлечены представители данных учреждений.  

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

– Конституция Российской Федерации;  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847  

Основные локальные акты:   

– устав МДОАУ ДС «Тополек»  

– правила внутреннего распорядка воспитанников;  

- образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения Детский сад «Тополек» 

муниципального образования Ясненский городской округ;   

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения Детский сад «Тополек» 

муниципального образования Ясненский городской округ;    

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;   

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ)  Подробное описание приведено на сайте 

МДОАУ ДС «Тополек» https://ds-topolek-yasnyj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/ в разделе 

«Документы», «Образование».  

 

 

 

https://ds-topolek-yasnyj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ТНР.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями (законными представителями), воспитателями и др. специалистами. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

обучающихся, 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 педагогическим работником 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 обучающихся и педагогических работников.  

  Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

 Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей);  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 5) 

расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

8) 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.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Описание условий реализации Программы  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить 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, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки ДОУ со 

стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра 

по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 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.  

 АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями:  

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта.  
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 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

 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.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.  

 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.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

3.2  Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В МДОАУ ДС «Тополек» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы. 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. 

№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 
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- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала. 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности. 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО. 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. При создании 

материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам – образовательная деятельность осуществляется в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, которое находится на внутриквартальной территории 

жилого 

квартала города Ясный. Здание МДОАУ ДС «Тополек» размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстоянии, обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

Территория МДОАУ ДС «Тополек» по периметру ограждена забором. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для работников детского сада, 

детей и их родителей (законных представителей), а также въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

В здании МДОАУ ДС «Тополек» оборудованы системы холодного и 

горячего водоснабжения, канализация. Отопление и вентиляция оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в МДОАУ ДС 

«Тополек», соответствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное 

учреждение оборудовано следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой управления дымоудалением и огнезадерживающими клапанами, 
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- Системой видеонаблюдения. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

Для реализации Программы в МДОАУ ДС «Тополек» имеется специальное 

оснащение и оборудование для организации образовательного процесса с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Программой МДОАУ ДС «Тополек» предусмотрено использование 

педагогами обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

МДОАУ ДС «Тополек» руководствуется нормами законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского 

производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист МДОАУ ДС «Тополек» составляется по 

результатам мониторинга материально-технической базы: анализа 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой 

Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового 

сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 

В детском саду имеются кабинеты, оснащѐнные специальным 

оборудованием и методическими пособиями: методический кабинет, спортивный 

зал, музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинский кабинет. Их оснащение и оборудование соответствует принципу 

необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечение разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

МДОАУ ДС «Тополек» оснащено полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией, для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 
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Помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей 

Групповые помещения  

Музыкальный зал 

Оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы  

Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты 

Административные помещения, 

методический кабинет  

Кабинет заведующего, кабинет 

делопроизводителя, кабинет завхоза, 

методический кабинет  

Помещения для занятий специалистов  Кабинет учителя-логопеда  

Кабинет педагога-психолога 

Помещения, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет 

Медицинский кабинет 

Физкультурный зал  

Оформленная территория и оборудованные 

участки для прогулки  

Спортивная площадка  

Прогулочные участки 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в группах детского сада отличается динамичностью, 

многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно быстро 

изменить среду в соответствии с детскими потребностями. 

 

Оборудование групповых ячеек в МДОАУ ДС «Тополек» 

Назначение помещения Оснащение помещения 

Приемная комната (раздевалка) 

Приѐм, осмотр, переодевание детей, 

информационно-просветительская работа с 

родителями. родителей. Выставки детского 

творчества. 

Индивидуальные шкафчики для одежды, 

скамейки.  

Вешалки для сушки верхней одежды. 

Информационные стенды для родителей.  

Выставки детского творчества. 

Групповое помещение предназначено для организации самостоятельной и совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками в ходе проведения режимных моментов и 

организации образовательной деятельности. Условно подразделяется на три зоны: 

Зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр уединения», 

«Центр книги», «Центр природы», «Центр 

занимательной математики», «Центр 

патриотического воспитания» 
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Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр социально-

эмоционального развития», «Центр 

творчества», «Центр безопасности». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры», 

«Центр дежурства» 

Спальное помещение 

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Детские кровати с комплектом постельного 

белья  

Стол воспитателя, шкаф (полка) для 

методических пособий 

 

Особенности материально-технического обеспечения для детей с 

особыми образовательными потребностями  

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают 

соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учѐтом особых 

образовательных потребностей детей;  

- санитарно- и социально-бытовых условий с учѐтом особых 

образовательных потребностей.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей разным 

детям доступ к развитию их возможностей.  

Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и 

воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, 

особенностей развития и наблюдения за самостоятельными действиями, 

интересами детей. Там, где специалисты отмечают сложности и препятствия, 

возникающие у ребѐнка в освоении окружающего мира, они предлагают ему 

способы, позволяющие преодолеть эти препятствия.  

В МДОАУ ДС «Тополек» созданы следующие условия для обеспечения 

беспрепятственного доступа в здание образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями:  

1. При входе в здание расположена кнопка видеодомофона, которая 

позволяет связаться с постом охраны в детском саду. 2. При входе в здание 

имеется вывеска с названием организации, графиком работы организации, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.  

3. Для комфортности передвижения внутри здания размещены таблички на 

дверях и зеленые стрелки.  
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В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми ОВЗ  

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

1  Музыкальный зал  Пианино, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

шар зеркальный, комплект музыкальных колонок, сплит-

система, детские музыкальные инструменты, ковровое 

покрытие, стульчики детские, журнальный стол, зеркала, 

компьютер, ростовые куклы, макет деревенского домика. 

2 Физкультурный зал Стенка мебельная, детский тренажер «Беговая дорожка», 

спортивное оборудование.   

3 Рабочее место учителя-

логопеда 

  

Стол письменный, стол детский, стул, стул детский, 

мебельная стенка для пособий, зеркало настенное, доска, 

демонстрационно-раздаточный материал, дидактические 

пособия, специальные технические средства.  

4 Кабинет педагога-

психолога  

  

Мебельная стенка для пособий, стол письменный, стол 

детский Стул, стульчики детские, кресло детское, стол 

«Песок, вода» тумба для пособий, мольберт, магнитофон, 

музыкальные диски, дидактические и развивающие игры, 

демонстрационный и диагностический материал.    

5 Групповые помещения  Подробнее  можно  ознакомиться  на 

официальном  сайте https://ds-topolek-yasnyj-

r56.gosweb.gosuslugi.ru/  

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

образовательной средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей детей.  

МДОАУ ДС «Тополек» оборудовано пищеблоком. Состояние 

технологического и холодильного оборудования хорошее. Пищеблок детского сада 

представляет собой набор производственных и складских помещений, оборудован 

необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь имеет маркировку, что позволяет исключить возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. Выдача готовой пищи с 

пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно режиму дня.  

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. Прачечная 

имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья.   

https://ds-topolek-yasnyj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ds-topolek-yasnyj-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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В холлах детского сада размещены информационные стенды для родителей, и 

педагогов содержащие информацию: копии правоустанавливающих документов, 

информацию о реализуемой в детском саду образовательной программе, образцы 

документов для приема воспитанников на обучение; антитеррористической 

безопасности, ГОЧС, деятельности профсоюза, достижениях учреждения и 

выставки детских работ.  

 МДОАУ ДС «Тополек»  оснащена  современными техническими 

средствами о бучения: персональными компьютерами, цифровым проектором, 

проекционным экраном. К сети Интернет подключены все рабочие места, 

функционирует сайт дошкольной образовательной организации, госпаблик 

Вконтакте и, налажен электронный документооборот и настроено программное 

обеспечение для дистанционной работы.   

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, 

технологический инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого 

взаимодействия педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, 

автоматизировать процессы администрирования и при необходимости 

осуществлять дистанционное обучение с воспитанниками.  

Перечень оборудования для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Название программы Оборудование 

«Родной край» Альбомы для рассматривания, художественная литература, 

макеты улиц города, достопримечательностей, открытки с 

видами города, коллекция камней и минералов, 

видеоматериалы, мультимедийные презентации. 

«Азбука безопасности» Художественная литература по теме, дидактические игры, 

направленные на закрепление правил безопасного поведения 

в быту, природе, на улицах города, в общении с незнакомыми 

людьми, дорожные знаки, светофоры, игрушки 

символизирующие транспорт, плакаты, иллюстрации. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) МДОАУ 

ДС «Тополек» рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей, выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности.  

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 
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средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

РППС МДОАУ ДС «Тополек» спроектирована с учетом целей и принципов 

Программы, возрастной и гендерной специфики, как единое пространство, все 

компоненты которой, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению.  

При проектировании РППС МАДОУ МДОАУ ДС «Тополек» учитываются:  

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические 

и природно-климатические условия;  

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования;  

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности).  

РППС МДОАУ ДС «Тополек» соответствует:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- образовательным программам ДОО;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям; - возрастным 

особенностям детей;  

- воспитывающему характеру обучения;  

- требованиям безопасности и надежности.  

Наполняемость РППС МАДОУ МДОАУ ДС «Тополек» соответствует 

целостности образовательного процесса и включает в себя необходимые 

материалы для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. РППС МДОАУ ДС «Тополек» 

обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее), в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

РППС МДОАУ ДС «Тополек» соответствует требованиям ФГОС ДО и 

является содержательно-насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; 

доступной; безопасной.  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения 
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(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает 

все направления развития ребѐнка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость обеспечивает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов, и возможностей детей (так, предметно-

развивающая среда меняется в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас).  

Полифункциональность предоставляет использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет 

организовать пространство группового помещения со специализацией его 

отдельных частей: для спокойных видов деятельности, активной деятельности. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребѐнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.  

Безопасность предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжѐлых), углы должны быть закрыты).  

РППС МДОАУ ДС «Тополек» обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

В МДОАУ ДС «Тополек» созданы условия для информатизации 

образовательного процесса, для этого в групповых помещениях и музыкальном 

зале имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
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В группах имеются материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях. Д 

ля полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей имеется спортивная площадка со специальным оборудованием, в 

помещении — спортивный зал, включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений, кабинет 

для медицинского осмотра, процедурный кабинет, изолятор, физкультурные 

центры в группах.  

Для познавательного развития имеются материалы трѐх типов (объекты 

для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал (например, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и 

природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с 

их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического 

материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счѐта; центры 

опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития имеется игровое 

оборудование в группах и на участках, включающее предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 

материал для игр с правилами (включает материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

Для речевого развития имеются театрализованные, речевые и 

логопедические центры, центры настольно-печатных игр, сенсорная комната.  

Для художественно-эстетического развития имеется музыкальный зал, 

центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования 

мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения 

работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 

цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.).  

МДОАУ ДС «Тополек»оснащено оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах находиться игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетноролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие 
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развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. Предметно-пространственная развивающая 

среда соответствует возрастным периодам развития ребѐнка дошкольного 

возраста. 

Принципы организации РППС для детей с особыми образовательными 

потребностями  

1. Принцип безопасности, комфорта и уюта. РППС соответствует 

возрастным закономерностям развития детей, их интересами, предоставляет 

возможность проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с 

другими детьми, так и самостоятельно.  

2. Принцип вариативности. РППС соответствует интересам и возможностям 

каждого ребѐнка, предоставляет выбор и возможность реализовать свою 

инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности), а также 

информативной.  

3. Принцип соответствия интересам и образовательным потребностям детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается:  

- структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в окружающей действительности, овладении и взаимодействии с 

окружающими людьми и предметным миром;  

- специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта 

и общения детей с окружающей средой;  

- организация поэтапного введения ребѐнка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребѐнка», выстраивание для 

него «зоны ближайшего развития»;  

- обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;  

- наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;  

- соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики; антропометрические данные каждого ребѐнка, своеобразия его 

мобильности, социальной активности и уровня социальной компетентности;  

- формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; условия, при 

которых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь ход его 

действий, планируемый педагогом, соотнесѐн с уровнем его возможностей;  

- подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

образовательного материала и игрушек. 
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3.4 Режим и распорядок дня  

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 должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные 

с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью.  
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

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 необходимо учитывать также 

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 может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года.   

  

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  25 минут  

от 6 до 7 лет  30 минут  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более  

 от 5 

до 6 лет  
50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна  

от 6 до 7 лет  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  
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Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна 

не менее  

4 - 7 лет  11 часов  

Продолжительность дневного сна, 

не менее  

4 - 7 лет  2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 7 лет  3 часа в день  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  

все возрасты  1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  все возрасты  7 ч 00 минут  

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  

  

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения.  

  

Режим работы МДОАУ ДС «Тополек»:   

 пятидневная рабочая неделя;   

 группы функционируют в режиме полного дня (12-часов);   

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

Количество обязательных приемов пищи составляет -  завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин  

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня соблюдены 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 
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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.  

  
  

РЕЖИМ  ДНЯ  

(холодный период времени с 01.09.2023-31.05.2024)  
  

Компоненты распорядка  Группы компенсирующей 

направленности для детей  

  5-6 лет  6-7 лет  

Прием и осмотр детей  7.00-8.20  7.00-8.20  

Совместная  деятельность взрослого и детей, индивидуальная работа  7.00-8.00  7.00-8.00  
Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования)  
7.20-7.35  7.20-7.35  

Утренняя зарядка  8.00-8.10  8.00-8.10  
Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку, индивидуальная работа с ребенком-инвалидом
1
  

8.10-8.30  8.10-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00  8.30-9.00  
Двигательная активность (оздоровительные технологии)  
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям)  

9.00-9.15  -  

Занятие в игровой форме, включая гимнастику в процессе занятия – 2 

минуты  
9.15-9.40  9.00-9.30  

Перерыв между занятиями  9.40-9.50  9.20-9.40  
10.10-10.20  

Занятие в игровой форме по подгруппам, включая гимнастику в процессе 

занятия – 2 минуты  
9.50-10.15  9.40-10.10  

10.20-10.50  
Подготовка к прогулке, прогулка, в том числе двигательная 

активность (подвижные и спортивные игры и упражнения 20 минут), 

самостоятельная деятельность детей (игры15-20 минут)  

10.15-12.00  10.50-12.00  

Двигательная активность (самостоятельное использование 

физкультурного оборудования, оздоровительные технологии)  
10.15-10.30  10.50-11.20  

Самостоятельная  деятельность детей (игры, личная гигиена)  11.00-11.40  11.40-12.00  

Второй завтрак  10.30-11.00  10.30-11.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00  12.00-13.00  
Подготовка  ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры  
13.00-15.30  13.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  15.30-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.25-17.00  16.00-17.00  

Занятие  16.00-16.25  -  

                                           
1
 Для группы компенсирующей направленности для детей 6-7 лет №8   
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Подготовка к прогулке, прогулка, в том числе двигательная 

активность (подвижные и спортивные игры и упражнения 40 минут), 

самостоятельная деятельность детей (игры 30 минут)  

17.00-18.30  16.40-18.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей  (игры, 

личная гигиена), подготовка к ужину  
18.10-18.30  18.10-18.30  

Ужин  18.30-18.50  18.30-18.50  
Самостоятельная деятельность детей (игры), уход  детей домой  18.50-19.00  18.50-19.00  
Итого:      

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки   75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна  

90 мин  

Продолжительность прогулок  3 ч 00 мин  3 ч 00 мин  
Продолжительность дневного сна  2 ч 30 мин  2 ч 30 мин  
Суммарный объем двигательной активности  1 ч.55 мин-2ч. 

20 мин  

1ч.45мин-

2ч.13 мин  

  

Режим дня МДОАУ ДС «Тополек» на 2023-2024 учебный год для групп с 12-

часовым пребыванием: 

   

Холодный период  

  

Режимные моменты  Старшая  Подготовительная  

Утренний прием, осмотр, общение, игры   07.00-07.55  07.00-08.05  

Утренний круг   07.55-08.15  08.05-08.25  

Утренняя гимнастика  08.15-08.30  08.25-08.40  

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурства  08.30-09.00  08.40-09.00  

Игры, занятия, занятия со специалистами   09.00-10.30  09.00-10.30  

Второй завтрак  10.30  10.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

10.40-12.20  11.00-12.30  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  12.50-13.15  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  13.15-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения. Закаливающие процедуры  

15.00-15.20  15.00-15.20  

Полдник  15.10-15.20  15.10-15.20  

Игры. Кружки, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность  

15.40-16.40  15.40-16.40  

Вечерний круг   16.40-16.50  16.40-16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.35-18.00   16.40-18.00  

Возвращение  с  прогулки. 

 самостоятельная деятельность  

18.00- 18.20   18.00-18.20  
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Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.50  18.20-18.50  

Самостоятельная  деятельность,  игры,  

организованная деятельность, уход домой  

18.50-19.00  18.50-19.00  

  

  

Теплый  период  

  

Режимные моменты  Старшая  Подготовитель 

ная  

Утренний прием, осмотр, общение, игры  07.00-07.55  07.00-08.05  

Утренний круг  07.55-08.15  08.05-08.25  

Утренняя гимнастика  08.15-08.30  08.25-08.40  

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурства  08.30-09.00  08.40-09.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, индивидуальная работа, 

возвращение с прогулки  

09.05-12.20  09.05-12.20  

Второй завтрак  10.30  10.30  

Подготовка к обеду, обед  12.20-13.00  12.20-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  13.00-15.00  

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения. 

Физкультурнооздоровительные процедуры  

15.00-15.20  15.00-15.20  

Подготовка к полднику. 

Полдник  

15.20-15.40  15.20-15.40  

Игры, вечерний круг  15.40-16.00  15.40-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игрызабавы, индивидуальная работа  

16.00-18.20  16.00-18.20  

Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.50  18.20-18.50  

Самостоятельная деятельность, игры, 

организованная деятельность, уход домой  

18.50-19.00  18.50-19.0  

 

3.5 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Образовательной  программы дошкольного 

образования  

Перечень художественной литературы. 

От 5 до 6 лет.  

Русский фольклор   

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 
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дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка ласточка…»; «Дождик, 

дождик, веселей…»; «Божья коровка…», «По дубу постучишь», «Уж ты 

пташечка».   

Сказки. «Докучные сказки», «Никита Кожемяка», «По-щучьему велению», 

«Рифмы», «Царевна-лягушка», «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, 

мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; 

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист 

— ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хвосты»; «Крылатый, мохнатый да 

масленный».  

Фольклор народов мира   

Песенки и поотешки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Журавли», 

«Который час?», «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. 

Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).   

Сказки. «Желтый аист», «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» 

инд.,  

«Чудессные истории про зайца по имени Лек», «Чудесный клад», «Кукушка», 

ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена); «Три поросенка», в обработке С. 

Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России   

Поэзия. Я.Аким «Жадина»; А. Барто  «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; И.Белоусов «Весенняя гостья»; И. Бунин  

«Первый снег»; Ю.Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»;  

Б.Заходер «Приятная встреча»; М.Исаковский «Поезжай за моря океаны»; В. 

Левин. «Сундук», «Лошадь»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; И. Никитин. «Встреча 

зимы»; В.Орлов «Ты скажи мне, реченька»; А. Плещеев «Мой садик»; А. Пушкин  

«У лукоморья дуб зеленый», «Зимний вечер» (в сокр.); Р.Сеф «Бесконечные 

стихи», «Совет»;и.Суриков «Детство»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…»; А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Черный. «Волк»; М. Яснов. 

«Мирная считалка».   

Проза. Б.Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; В.Дмитриева «Малыш 

и Жучка»; В.Драгунский «Друг детства». «Сверху вниз, наискосок!»; Б.Житков 
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«Белый домик», «Как я ловил человечков»; М.Москвина «Кроха»; Л.Пантелеев 

«Буква «ты»»; К.Паустовский «Котворюга»; Г.Снегирев «К морю», «Отважный 

пингвиненок», «Пингвиний пляж»; Л.Толстой «Косточка», «Лев и собачка», 

«Прыжок».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 

Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города»;  А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик», А.Митяев «Сказка про трех пиратов», Г.Сапгир «Как лягушку 

продавали», «Небылицы в лицах»; Н.Телешов «Крупеничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран   

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Г.Виеру «Мамин день»; М.карем «Мирная считалка»; В. Смит. «Про летающую 

корову», пер. с англ. Б. Заходера; Ю.Тувим «Письмо ко всм детям по одному очень 

важному делу»; Д.Чиарди «О том, у кого три глаза».  

Литературные сказки. Г.Андерсен «Огниво», «Оле-Лукойе», «Пастушка и 

трубочист», «Свинопас», «Соловей», «Стойкий оловянный солдатик»; Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;  О.Прйслер 

«Маленькая Баба-яга»; Д.Родари « Волшебный барабан».  

Произведения для заучивания наизусть  

 «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

М.  

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); И.  

Суриков. «Вот моя деревня».  

От 6 до 7 лет.  

Русский фольклор   

Песенки и потешки. «Богат Ермошка», «Братцы, братцы», «Вы послушайте, 

ребята», «Где кисель – тут и сел», «Глупый Иван», «Лиса рожью шла…»; 

«Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет…», «Лиса рожью шла», «Сбил, сколотил - 

вот колесо», «Ты пирог съел?», «Федул, что губы надул?».   

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной 

неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».   
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Сказки и былины. «Василиса прекрасная», «Волк и лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой.  

Фольклор народов мира   

Песенки. «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я 

видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.   

Сказки. «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Как собака нашла себе хозяина»; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России   

Поэзия. Я.Аким «Апрель»; А.Барто «Думают ли звери?», «Совесть», «Я думал, 

взрослые не врут»; В.Берестов «Дракон»; А.блок «На лугу»; Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег», «Весенняя 

песенка»; С. Есенин. «Пороша», «Береза»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); 

М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Э.Мошковская «Добежали до 

вечера», «Какие бывают подарки», «Хитрые старушки»;  

Н.Некрасов «Перед дождем»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; А. Пушкин. 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка», «Еще 

дуют холодные ветры, «Вот север, тучи  нагоняя…», «Птичка», «Птичка Божия не 

знает», «Цыгане»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

П. Соловьева. «День и ночь», «Подснежник»; И.Токмакова «Мне грустно»; Ф. 

Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок) «Что за 

вечер»; С.Черный «Волшебник», «Перед сном».   

Проза. С.Алексеев «Первый ночной таран»; Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

М. Зощенко. «Великие путешественники»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Выстрел»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); А. Куприн. «Слон»; 

Д.Мамин-Сибиряк «Медведко», «Серая Шейка»; А.Раскин «Как папа был 

маленьким».   

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; К. Драгунская. «Лекарство 

от послушности»; П. Ершов. «Конек Горбунок»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне  и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; А.Усачев «Умная собачка Соня, или правила хорошего тона для 

маленьких собачек»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»;   
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         Произведения поэтов и писателей разных стран   

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

М.Валек «Мудрецы»; П.Воронько «Лучше нет родного края»; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», 

«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; А. 

Фройденберг «Великан и мышь».  

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Новвое платье 

короля», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ш.Пьеро «Кот в 

сапогах»;Б.Поттер «Сказка про Дмемайму Нырнивлужу»; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

        Произведения для заучивания наизусть   

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» 

(по выбору воспитателя).  

Дополнительная литература   

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.   

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. 

«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают 

подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. 

«Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. 

«Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль.  

«Выстрел».   

  

Перечень музыкальных произведений.  

От 5 лет до 6 лет.  

Слушание. «Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского, «Голодная 

кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова, «Полька». Музыка П. Чайковского, 

«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике, «Сладкая греза». Музыка П. 
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Чайковского, «Мышка». Музыка А. Жилинского, «Болезнь куклы». Музыка П. 

Чайковского, «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского, «Новая кукла». Музыка П. 

Чайковского, «Страшилище». Музыка В. Витлина, «Утренняя молитва». Музыка П. 

Чайковского, «Детская полька». Музыка А. Жилинского, «Баба Яга». Музыка П. 

Чайковского, «Вальс». Музыка С. Майкапара, «Игра в лошадки». Музыка П. 

Чайковского, «Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко, «Вальс». 

Музыка П. Чайковского, «Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, 

«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского, «Лисичка поранила лапу». 

Музыка В. Гаврилина. «Зима» П.И. Чайковского, «Детская полька» М. Глинки, 

«Жаворонок» М. Глинки.  

Пение.  

«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня, «Урожай 

собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Бай-качи, качи». Русская 

народная прибаутка, «Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен, «К 

нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен, «От носика до 

хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского, «Снежная песенка». 

Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова, «Наша елка». Музыка А. 

Островского. Слова 3. Петровой, «Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. 

Погореловского, «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой, 

«Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима, «Про козлика». Музыка Г. 

Струве. Слова В. Семернина, «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. 

Найденовой, «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова, 

«Динь-динь». Немецкая народная песня, «У матушки было четверо детей». 

Немецкая народная песня, «Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. 

Некрасовой, «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Я умею 

рисовать». Музыка и слова Л. Абелян, «Вышли дети в сад зеленый». Польская 

народная песня, «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова 

С. Михалкова, «Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой, «Елочка». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен,  «Сею-вею снежок». Русская народная 

песня, «Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой, «Песенка-

чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е.  

Каргановой, «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель.  

Музыкально-ритмические движения.  

«Марш». Музыка Ф. Надененко, упражнение для рук. Польская народная мелодия, 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца, упражнение 

«Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта, хороводный шаг. Русская народная 

мелодия, «Марш». Музыка В. Золотарева, «Прыжки». Английская народная 

мелодия, упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой, упражнение «Буратино и 

Мальвина», упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова, упражнение 
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«Ковырялочка». Русская народная мелодия, «Марш». Музыка М. Роббера, 

«Всадники». Музыка В. Витлина, упражнение «Топотушки». Русская народная 

мелодия,  упражнение «Аист», упражнение «Кружение», упражнение «Приставной 

шаг». Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина, 

«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена, упражнение «Притопы». Финская 

народная мелодия, «Марш». Музыка И. Кишко, упражнение «Мячики». Музыка П. 

Чайковского, «Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой, упражнение «Веселые ножки». 

Латвийская народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Богословского, «Кто лучше 

скачет?». Музыка Т. Ломовой, «Побегаем». Музыка К. Вебера, «Спокойный шаг». 

Музыка Т. Ломовой, упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская 

народная мелодия,  «Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой, упражнение 

для рук. Шведская народная мелодия,  «Разрешите пригласить». Русская народная 

мелодия, «После дождя». Венгерская народная мелодия, «Зеркало». Русская 

народная мелодия, «Три притопа». Музыка Ан. Александрова, «Смелый наездник». 

Музыка Р. Шумана, «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева, упражнение с 

обручем. Латышская народная мелодия, упражнение «Ходьба и поскоки». 

Английская народная мелодия, упражнение «Петушок». Латышская народная 

мелодия.  

Танцы и пляски. «Воротики». Русская народная мелодия, «Приглашение». 

Украинская народная мелодия, «Шел козел по лесу». Русская народная песня, 

«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные, «Чей кружок скорее 

соберется?». Русская народная мелодия,  

«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия, «Ловишки». Музыка И. 

Гайдна, «Веселый танец». Еврейская народная мелодия, «Ворон». Русская народная 

песня, «Займи место». Русская народная мелодия, «Кошачий танец». Рок-н-ролл, 

«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой, «Отвернись - повернись». Карельская народная 

мелодия, «Танец в кругу». Финская народная мелодия, «Потанцуй со мной, 

дружок!». Английская народная мелодия, «Вот попался к нам в кружок». Игра «Не 

выпустим». Музыка и слова народные, «Парная пляска». Чешская народная 

мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой, 

«Догони меня!», «Будь внимательным». Датская народная мелодия, «Озорная 

полька». Музыка Н. Вересокиной, «Найди себе пару». Латвийская народная 

мелодия, «Дружные тройки». Музыка И. Штрауса, «Сапожник». Польская народная 

песня, «Светит месяц». Русская народная мелодия, «Ну и до свидания». Музыка И. 

Штрауса, «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель, «Игра с 

бубнами». Музыка М. Красева, «Веселые дети». Литовская народная мелодия, 

«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня, «Перепелка». Чешская народная 

песня, «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня. Пальчиковые  

игры.  
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«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и 

козленок», «Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», «Цветок», 

«Крючочки».   

Музыкально-дидактические игры.  

Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», «Кружочки», 

дидактические таблицы, ритмические карточки,  Карточки и жучки, «Кап-кап», 

«Гусеница», Картинки, «Тиктик-так», «Рыбки», «Солнышки и ритмические 

карточки, «Колокольчик», «Живые картинки»,  ритмические карточки и снежинки, 

«Сел комарик под кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический паровоз», 

«Жучок», ритмические формулы из жучков, «Лиса» «Маленькая Юлька», 

«Федосья».  

Игры с пением. «Ворон», р.н.п., «Как на тоненький ледок».  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоѐм».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Наши 

песни».  

  

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского;   

Развитие танцевально-игрового творчества. "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Озорная полька»  Н. Вересокиной, 

"Гори, гори ясно!", Вышли дети в сад зеленый» польская народная песня . От 6 лет 

до 7 лет.  

Слушание. «Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако, «Вальс игрушек». Музыка Ю. 

Ефимова, «Марш гусей». Музыка Бин Канэда,  «Осенняя песнь». Музыка П. 

Чайковского, «Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной Русские наигрыши, «В пещере 

горного короля». Музыка Э. Грига, «Снежинки». Музыка А. Стоянова, «У 

камелька». Музыка П. Чайковского, «Пудель и птичка». Музыка Лемарка, «Флейта 

и контрабас». Музыка Г. Фрида, «Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского, 

«Марш Черномора». Музыка М. Глинки, «Жаворонок». Музыка М. Глинки, «Три 

подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского, «Гром и 

дождь».  

Музыка Т. Чудовой, «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса, 

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова,  «Море». Музыка Н. Римского-Корсакова, 
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«Осень» А. Вивальди, «Детская полька» М. Глинки, «Танец с саблями» А. 

Хачатуряна, «Кавалерийская» д. Кабалевского.  

Пение.  

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня, «Осень». Музыка А. 

Арутюнова. Слова В. Семернина, «Лиса по лесу ходила». Русская народная песня, 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен, «Хорошо у нас 

в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца, «Моя Россия». Музыка Г. Струве. 

Слова Н. Соловьевой,  «Дождик обиделся».  

Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского, «Пестрый колпачок». 

Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой, «В просторном светлом зале». Музыка и 

слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, 

«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского, «Зимняя песенка». 

Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой, польская народная песня, 

«Сапожник». Французская народная песня, «Маленькая Юлька». Распевка, «Будем 

моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова, «Мамина песенка». Музыка 

М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского, «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. 

Филиппенко. Слова В.Волгиной,  «Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца, «Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой, 

«Долговязый журавель». Русская народная песня,  «Песенка о светофоре». Музыка 

Н. Петровой. Слова Н.Шифриной, «Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. 

Слова Г.Лагздынь, «Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной,  

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве, «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова, «До 

свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова.  

Песенное творчество. «Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. 

Соловьевой «Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой «Осенний лес». 

Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой «В лесу родилась елочка». Музыка 

Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой. «Почему медведь зимой спит». Музыка Л. 

Книппера. Слова А. Коваленкова «Морской капитан». Музыка М. Протасова. 

Слова О. Саар «Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского 

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина «Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. 

Слова Е. Шкловского «Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского 

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Наша Родина 

сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Песенка про папу». Музыка 

В. Шаинского. Слова М. Танича «Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема 

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова.  

Слова О. Высотской «Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. 

Татаринова «Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Моя 

мама». Кубинская народная песня «Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня 

«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой «Песенка-чудесенка». Музыка 
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М. Протасова. Слова Н. Соловьевой «До свиданья, детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова 

К. Ибряева «Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой «Урок». 

Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен «До свиданья, детский сад». Музыка А. 

Орлова. Слова В. Орлова «Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. 

Бродского «Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского «Топ 

и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой «Новичок». Музыка 

Г. Фрида. Слова А. Бродского «Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. 

Слова 3. Александровой, «Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. 

Лаписовой «Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой 

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина «На мосточке». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. 

Пассовой «Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой «Не 

умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой «Вот была 

бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева «Танцуйте сидя». 

Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского «Раз, два, три - танцуем мы вот 

так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр «Каравай». Русская народная песня 

«Дружба». Американская народная песня «Птичницаотличница». Музыка Ю. 

Чичкова. Слова П. Синявского «Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина 

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Всем 

нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского «Паучок». Музыка В. 

Вольфензона. Слова М. Райкина «Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. 

Петровой «Иди, проходи». Эстонская народная песня «Песенка о гамме». Музыка 

Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. 

Слова В. Лунина «Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. 

Скаченкова «День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель «Машины». 

Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой «Про кота». Музыка В.  

Веврика. Слова А. Чуркина «Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. 

Викторова «Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня «Наша 

воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной из цикла «Песни 

народов мира». Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова «Дело было в Каролине». В 

американском стиле  «Сапожки». В польском стиле  «В старенькой избушке». В 

венгерском стиле  «Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле 

«Кузнец и королева».    

Музыкально-ритмические движения  

«Марш». Музыка Ю. Чичкова, «Прыжки». Музыка JI. Шитте, Хороводный и 

топающий шаг. Русская народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Леви, упражнение 

для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия, упражнение 

«Приставной шаг». Музыка А. Жилинского, упражнение «Высокий и тихий шаг». 
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«Марш». Музыка Ж. Люли, «Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта, упражнение 

«Приставной шаг». Музыка Е. Макарова,  Бег с лентами. Музыка А. Жилина, 

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки, «Упражнение для рук». Музыка Т. 

Вилькорейской, «Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная 

мелодия, «Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная 

мелодия, «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия, 

упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом,  «Марш». Музыка Ц. Пуни, 

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина, «Упражнение с лентой на палочке». Музыка 

И. Кишко, «Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец». 

Латвийская народная мелодия,  Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева, «Поскоки 

с остановкой». Музыка А. Дворжака,  «Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой, 

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта, «Марш-парад». Музыка К. Сорокина, 

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля, «Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба». Музыка М. Чулаки,  упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского, 

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия, «Бег и прыжки». 

Музыка Л. Делиба, «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой, 

упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского,  «Поскоки и прыжки». 

Музыка И. Саца, «Цирковые лошадки». Музыка М. Красева, «Шаг с поскоком и 

бег». Музыка С. Шнайдер,  «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. 

Бургмюллера, «Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. 

Затеплинского.  

Танцы, пляски, хороводы. «Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой, 

«Передай мяч». Моравская народная мелодия, «Почтальон». Немецкая народная 

песня, «Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова, «Алый платочек». Чешская 

народная песня, «Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия, Хоровод 

«Светит месяц». Русская народная мелодия, Хоровод «На горе-то калина». Русская 

народная мелодия, «Зеркало». Музыка Б. Бартока, «Полька». Музыка Ю. Чичкова, 

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца, «Парный танец». Хорватская народная 

мелодия, «Ищи». Музыка Т. Ломовой, «Танец маленьких утят».  

Французская народная мелодия, «Роботы и звездочки». «Контрасты», «Я на горку 

шла». Русская народная мелодия, «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия, 

«Жмурка». Русская народная мелодия, «Веселый танец». Еврейская народная 

мелодия, «Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен, «Парный 

танец». Латвийская народная мелодия, «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой, «Сапожники и клиенты». Польская мелодия, 

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля, «Как на тоненький ледок». Русская 

народная песня, «Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова, «Детская полька». 

Музыка А. Жилинского, «В Авиньоне на мосту». Французская народная песня 

«Танец». Музыка Ю. Чичкова, «Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина, Хоровод 
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«Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева, «Заря-заряница». Русская народная 

игра, «Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского, «Звери и звероловы». Музыка 

Е. Тиличеевой, «Замри». Английская народная песня, «Чебурашка». Музыка В. 

Шаинского, «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки, «Лягушки и аисты». Музыка В. 

Витлина, «Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня, «Танцуй, как я!», 

«Если б я был...». Финская народная песня. «Падают листья» М. Картушина.  

Пальчиковые игры. «Вышел дождик погулять», «Осень»,  «Деревья осенью»,  

«Компот»,  

«Фрукты», «Пчела», «Перелетные птицы», «По ягоды», «Овечка и коза», «В лесу», 

«Обувь»,  

«Две синицы, воробей», «Мебель», «Наш Антошка», «Виды транспорта», 

«Профессии»,  «Зима», «Слесарь»,  «Саванна», «Комнатные растения»,  

«Защитники», «Пескарик»,   

«Ножницы», «Ежики смеются», «Флажки»,  «Весна»,   

Логопедические распевки. «Прогулка», «Ненастье», «Осень», «Редиска», «В саду», 

«Гусь»,  

«Домашние животные», «Папа, мама и ребенок»,  «Снежинки»,  «Кормушка», 

«Стул»,  «Ёлочка», «Синий шар»,  «Тарелка», «Чашка», «Завитушки», «Курица», 

«Слон», «В нашей группе на окне», «Сом», «Ерш», «Щука», «Морские звезды»,  

«Кит», «Дельфины», «Рыба- игла».  

Музыкально-дидактические игры.  

Развитие звуковысотного слуха. "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают".  

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 на тоненький ледок", рус. нар. 

песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; детский спектакль «Превращение 

Федоры» по мотивам сказки К. Чуковского «Федорино горе».  

Игра на детских музыкальных инструментах. " Ритмические цепочки из 

мячиков, «Комната наша», Ритмические цепочки из гусени, «Горн», игры с 

картинками, «Хвостатый-хитроватый» Веселые палочки, пауза, ритмические 

цепочки из жучков и пауз,   «Аты-баты», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик», 

«Загадка»,  игра «Эхо», Двухголосие, знакомимся с длительностями и штилями,  

ритмические картинки, «Комар» ритмическая игра «Сделай так», «Ворота», 
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«Дирижер», «Бубенчики» Е. Тиличеевой, «Гармошка « Е. Тиличеевой, «На зеленом 

лугу», «Во саду ли в огороде», «Во поле береза стояла» рус. Нар. Мелодии.  

  

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", 

"Царевналягушка", "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".  

 

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 
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просмотра ребенком цифрового и медиа контента 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.  

  

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.  
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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. 

СнежкоБлоцкая, 1949.  

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973.  

33.4.2. 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.  

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.  
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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.  
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Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X.  

Миядзаки, 2008.  

  

3.6 Календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дата  

На основе Программы воспитания и Федерального календарного плана 

воспитательной работы, составлен календарный план воспитательной работы 

ДОУ. ДОУ вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 

развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми.  

Календарный план воспитательной работы является самостоятельным 

документом и разработан в свободной форме с указанием: содержания дел, 

событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, в 

том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, возраста 

обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании 

музыки, проектной деятельности). Многие праздники могут включаться в 

календарь воспитательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка 

дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 2.1. Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОУ на 2023/2024 уч. 

год составлен в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами ДОУ.  

  

Месяц  Годовой круг праздников  

Сентябрь  

 1 сентября: День знаний;  

21 сентября: Осенины;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  

Октябрь  

1 октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки;  

5  октября: День учителя;  

16  октября: День отца в России.  
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Ноябрь  

17  ноября: День народного единства;  

27  ноября: День матери в России;  

30  ноября:  День  Государственного  герба 

 Российской Федерации.  

Декабрь  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

31  декабря: Новый год.  

Январь  

 7 января: Рождество;  

19 января: Крещение;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Февраль  

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март  
8 марта: Международный женский день;  

11-17 марта: Масленичная неделя;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 27 

марта: Всемирный день театра.  

Апрель  

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли; 22 апреля: Всемирный день 

Земли;  

Май  

1  мая: Праздник Весны и Труда;  

5             мая: Пасха  

9  мая: День Победы;  

13  мая: день основания Черноморского флота;  

18  мая: День детских общественных организаций России; 24 

 мая: День славянской письменности и культуры.  
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Июнь  

1   июня: Международный день защиты обучающихся;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка; 12 июня: 

День России.  

Июль  
13  

30  
июля: День семьи, любви и верности; июля: 

День Военно-морского флота.   

Август  

 

 

6 августа-День города Ясный 

22 августа:  День  Государственного  флага 

 Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

  

3.7 Дополнительный раздел Программы (текст краткой презентации 

Программы) 

Общие сведения  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее — АОП ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

ТНР) разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), утвержденной приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2023 

г., регистрационный № 72149) и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  (далее - Стандарт).  

Цель реализации АОП ДО: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Задачи АОП ДО:  

• реализация содержания АОП ДО; '  

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  
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• создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ 

как субъекта отношений с 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 ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации, охраны и укрепления здоровья обучающихся с 

ОВЗ; • обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования.  

Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный (60% Программы) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (40 % Программы). Дополнительным разделом 

является краткая презентация основных сведений из Программы - для родителей 

воспитанников.  

Целевой раздел  
Включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию АОП 

ДО, в т.ч. специфические принципы, значимые для 

разработки и реализации программы характеристики – 

особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров образования в соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР на этапе завершения обучения. Также входит 

развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе для обучающихся с ТНР.  
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Содержательный 

раздел  

Включает описание образовательной деятельности для 

возрастных групп 5-6 и 6-7 лет 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).  

Также в разделе описаны:  

• особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик;  

• способы поддержки детской инициативы;  

• взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями;  

• рабочая программа воспитания.  
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Организационный 

раздел  

Содержит описание условий реализации программы:  

• психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР,   

• особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды,   

• кадровые условия,  

• финансовое обеспечение,  

• материально-техническое обеспечение 

Программы и обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

• примерный перечень литературных, 

музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы;  

• режим и распорядок дня в группах старшего 

дошкольного возраста;  

• календарный план воспитательной работы ДОУ с 

перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат.  

 

3.7.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа  

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности.  

1. Действует система физкультурно-оздоровительной работы.  

2. Используется региональный компонент в образовательном процессе.  

3. Оказывается, помощь детям, родителям, педагогическим работникам и 

социуму со стороны психолого-педагогической и логопедической служб.  

4. Создана система психолого-педагогического сопровождения детей. 

Используется модель личностно-ориентированного подхода при 

взаимодействии взрослого и ребенка.  

5. Реализация образовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

  

3.7.2  Ссылки на ФАОП ДО и парциальные программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО Программа состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе эти части Программы являются взаимодополняющими.  
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Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

ФАОП ДО и ПрАООП для детей с ТНР, представлена:  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А..  

 Вариативная образовательная программа дошкольного образования 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

/ Н.В. Нищева.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

1. Комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ТНР:  

•  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» ч. I, первый год обучения (старшая группа)/ 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В;  

• «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» ч.II, второй год обучения 

(подготовительная группа)/ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

2. Парциальные программы коррекционно-логопедической работы по 

преодолению ОНР, ФФНР и ФНР:  Гомзяк О.С. «Организация 

логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня», М, «Гном», 

2014. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

  

3.7.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ДОУ  

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – обеспечить:  

• психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР старшего дошкольного возраста;  
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• единство подходов к воспитанию и обучению детей с ТНР в условиях ДОУ 

и семьи;  

• повышение воспитательного потенциала семьи.  

  

Основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: • 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

• вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательнообразовательный процесс;  

• внедрение  эффективных  технологий  сотрудничества  с 

 родителями  

(законными представителями), 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.  

  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка;  

• открытость;  

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей;  

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

• возрастосообразность.  

  

Взаимодействие с родителями воспитанников строится по следующим 

направлениям работы:  

Название направления  Содержание работы  

Диагностико-аналитическое 

направление 

      Включает получение и анализ данных:  

• о семье каждого обучающегося, ее запросах и в 

отношении охраны здоровья и развития ребенка;  

• об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

• планирование  работы  с семьей  с 

учетом результатов проведенного анализа;  

• согласование воспитательных задач.  

Просветительское направление       Просвещение родителей по вопросам:  
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• особенностей психофизиологического и 

психического развития детей старшего  

дошкольного возраста с ТНР;  

• выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР;  

• ознакомления с актуальной информацией о 

государственной политике в области 

дошкольного образования, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста, имеющими статус 

ребенка с ОВЗ;  

• информирования  об особенностях 

 реализуемой в ДОУ  основной  и 

 адаптированной образовательных 

программ;  

• условий  пребывания  ребенка  в 

группе комбинированного вида;  

• содержания и методов образовательной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Коммуникативнодеятельностное           Направлено на:  

 повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) посредством 

консультирования:  

а) по вопросам их взаимодействия с ребенком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и 

обучения детей с ТНР в условиях семьи;  

б) об особенностях поведения и взаимодействия 

ребенка с ТНР со сверстниками и педагогом;  

в) о возникающих проблемных ситуациях;  

г) о способах воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими ТНР;  

д) о способах организации и участия в детских 

деятельностях, об образовательном и 

коррекционном процессе и др.;   

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 
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Информационное  пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ;   

 создание открытого информационного пространства 

(сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях).  

  

 Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и происходит 

сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 

потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых.  

Важный момент в формировании традиций в учреждении — совместное 

проведение народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся 

мероприятия, в которых родители принимают активное участие.  

  

Основные практические формы взаимодействия МДОАУ ДС «Тополек» с 

семьей  

  

Этапы  Формы  

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства, анкетирование  

Информирование родителей 

 о ходе 

образовательной 

деятельности  

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, сайт ДОО, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты  

и праздники  

Просвещение родителей  Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастерклассы, 

тренинги, создание родительской библиотеки в группах  

Совместная деятельность  

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности,  

в разработке проектов, кружковой работе  
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