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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Большереченский детский сад» р.п. 

Большеречье Омской области (далее – Программа, АОП ДО ТНР) разработана в соответ-

ствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. 

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(далее ФАОП ДО) и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – Стандарт, ФГОС ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утвер-

ждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей»; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015)."О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегист-

рировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистраци-

онный N 70809); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
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– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2008 г. № АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

– Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 г. № ВК-270/07 "Об обеспече-

нии условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" (вместе с 

"Разъяснениями по вопросам исполнения приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 2015 г. № 1399 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и 

науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования"); 

– Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении По-

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ус-

луг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

– Устав МБДОУ «Большереченский детский сад»; 

– Программа развития МБДОУ «Большереченский детский сад». 

А также с учетом нормативных правовых актов, которые содержат обязательные 

требования к условиям организации дошкольного образования: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

– Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022); 

– Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

– Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования» (зареги-

стрирован 31.08.2020 № 59599); 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел ―Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния‖» (зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2010 № 18638) (ред. от 31.05.2011); 

– Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-
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гогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

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

25.02.2015 № 36204) (ред. от 13.05.2019); 

– Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенно-

стей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

– Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017); 

– Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020); 

– Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положе-

ния о психолого-медико-педагогической комиссии». 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реали-

зующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов раз-

вития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошколь-

ного возраста с ТНР, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и разви-

вающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается ос-

новная образовательная программа Организации. Модульный характер представления со-

держания Программы позволяет конструировать адаптированные основные образователь-

ные программы дошкольной образовательной организации для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ТНР. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; по-

знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физиче-

ское развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отра-

жают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образо-

вательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаи-

модействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к се-

бе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельно-

сти, таких как: предметная деятельность, игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правила-
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ми и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми), познавательно-исследовательская (исследование и позна-

ние 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, природ-

ный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (ов-

ладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в со-

циум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

 Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования обучающихся с ТНР в условиях дошкольных образова-

тельных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала. 

 Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и до-

школьного возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего обра-

зования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образователь-

ных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические усло-

вия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенно-

сти организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный кален-

дарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 

60% от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и представлена выбранными участниками образова-

тельных отношений программами, направленными на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, ориентированными на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (парциальные образовательных программы: 

«Омское Прииртышье» авторы-составители Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., 

Чернобай Т.А. (разработана Омским Институтом развития образования Омской области), 

«Азы финансовой культуры для дошкольников» авторы Семенкова Е.В., Стахович Л.В.), 

отобраны с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для 
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обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и 

их родителей. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающих-

ся, а также качества реализации основной образовательной программы Организации. Сис-

тема оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую оче-

редь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ТНР разработана с 

учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

указанной нозологической группы. 

 

II. Целевой раздел Программы 

 

Обязательная часть 

 

2.1 Пояснительная записка 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

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

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работни-

ком, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и началь-

ного общего образования. 

 

2.2 Принципы формирования Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в со-

ответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающих-

ся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуаль-

ного и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область ос-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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ваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школь-

ных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и со-

циально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную об-

разовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

2.3 Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты ос-

воения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР плани-

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

2.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работни-

ком и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-

дневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степе-

ни сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персо-

нажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут до-

бавляться жестами); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, кото-

рые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участву-

ет в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педаго-

гического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состоя-

ниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных 

цвета и две - три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый ма-

ленький»); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах сче-

та); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразитель-

ной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмиче-

ские движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и пере-

строения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физиче-

ской культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначи-

тельной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддержи-

вать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические дейст-
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вия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

 

2.3.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

ского 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, рас-

сказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического ра-

ботника), 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; 

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

ты-заместители; 

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

альных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю-

дений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем са-

мостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные яв-

ления 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 окружаю-

щими, используя речевые и неречевые средства общения; 
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21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

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

словотворчество; 

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

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педа-

гогического 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 изобрази-

тельной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные сред-

ства 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 куль-

туру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользо-

вания. 

2.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

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 окру-

жающего 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, составля-

ет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

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 со-

беседнику; 

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, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис-

торическими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

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

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблю-

дений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-

делах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством предметов, решает про-

стые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного ма-

териала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-

тивному 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, рас-

сказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изо-

бразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

ка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, 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 разнона-

правленные движения; 
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32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спор-

та; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

2.4 Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организаци-

ей по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федераль-

ного 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 деятель-

ности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании обучающихся с ТРН, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освое-

ния Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми обучающихся с ТНР; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

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

ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обу-

чающихся дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обу-

чающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и со-

циального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, сте-

пень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические осо-

бенности развития ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающих-

ся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-

чающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инстру-

ментов педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Програм-

мы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

менного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных ор-

ганизационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

тельной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-

ды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошко-

льного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошколь-

ного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспе-

чивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требо-

ваниями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используе-

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин-

дивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и об-

щественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы 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 Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятель-

ности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив Организа-

ции. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, опреде-

ленных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным об-

разованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

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

дагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа «Омское Прииртышье»  
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Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. 

Цель программы - развитие у детей социально-личностной культуры средствами 

приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, знакомства с жизнью и 

бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Задачи:  

1) Формирование целостного представления о природе родного края; 

2) Формирование основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно-

смыслового отношения к своей малой родине (Омское Прииртышье), ее прошлому и на-

стоящему, к явлениям и объектам окружающей действительности; 

3) Формирование интереса к труду взрослых через первоначальное ознакомление с 

основами экономики омской области, ознакомление дошкольников с трудовой деятельно-

стью взрослых в регионе в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства и 

др.; 

4) Приобщение дошкольников к художественной, театральной, музейной, спортив-

ной жизни омского Прииртышья; формирование потребности в ознакомлении и бережном 

отношении к культурному наследию региона; 

5) Формирование у детей ценностного представления о литературе Омского При-

иртышья, поддержание интереса и стремления к знакомству с новыми современными 

произведениями Омских писателей и поэтов. 

 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»  

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В. 

Цель программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамот-

ности у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи реализации программы:  

1) Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни;  

2) Раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, под-

готовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, 

труда как честного способа их заработать; 

3) Сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению;  

4) Подготовить к принятию своих первых финансовых решений;  

5) Заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

6) Научить соотносить понятия надо, хочу и могу;  

7) Обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: трудиться, работать и 

зарабатывать; деньги, доходы; покупать, тратить, расходовать, транжирить; откладывать, 

копить, сберегать; одалживать, занимать, отдавать, возвращать; планировать, экономить.  

8) Способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и 

ценности, определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в 

обществе;  

9) Подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги. 

1.2 Планируемые результаты 
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Программа «Омское Прииртышье» 

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

 ребенок активно интересуется книгой; 

 ребенок имеет представления о растениях и животных родного края. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

 ребенок узнает произведения авторов родного края; 

 ребенок проявляет интерес к фольклорным и поэтическим произведениям; 

 ребенок самостоятельно использует фольклорные произведения в режимных 

моментах; 

 ребенок имеет представления об объектах неживой природы родного края. 

К пяти годам: 

 ребенок проявляет потребность в чтении о себе, о людях, которые живут ря-

дом, о человеческих качествах, которые проявляются в окружающем мире Омского При-

иртышья; 

 ребенок узнает и называет авторов и писателей Омского Прииртышья; 

 ребенок имеет представления о своеобразии растительного и животного мира 

родного края; 

 ребенок имеет представление об областном центре; 

 ребенок называет населенный пункт, в котором он проживает; 

 ребенок имеет представления о социокультурных объектах областного центра 

и своего города (села) (цирк, дома культуры, парки и др.); 

 ребенок имеет представление о социобытовых объектах (магазины, парик-

махерские и др.) своего города (села); 

 ребенок имеет представление о детских учреждениях (клубы по интересам, до-

ма творчества); 

 ребенок имеет представление о транспорте, его многообразии, назначении; 

правилах поведения в транспорте; 

 ребенок имеет представления о профессиях людей родного края; 

 ребенок имеет представления о некоторых основных трудовых действий и ре-

зультатах деятельности людей этих профессий; 

 ребенок имеет представления о национальных традициях людей, проживаю-

щих на территории Омского Прииртышья. Знает как в родном городе отмечают народные 

праздники и сохраняют традиции (Новый год, Масленица, посиделки и т.д), выделяет лю-

бимый среди них; 

 ребенок имеет первоначальные представления об экономики своего поселка; 

 ребенок имеет представления о жанрах изобразительного искусства на примере 

творчества художников г. Омска и Омской области (натюрморт, пейзаж) 

 ребенок имеет представления о быте и прикладном творчестве жителей Омско-

го Прииртышья; 
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 ребенок имеет представления о подвижных играх, спортивных традициях и 

достижениях   Омского Прииртышья 

К шести годам: 

 ребенок узнает писателей и поэтов Омского Прииртышья; 

 ребенок имеет представление о природных зонах родного края; 

 ребенок имеет представление об окружающей действительности (объектах и 

явлениях), о местности в которой живѐт; 

 ребенок имеет представление, об областном центре; 

 ребенок имеет представления о профессиях людей интеллектуального и твор-

ческого труда (ученые, артисты, музыканты, клоуны и др.); 

 ребенок имеет представления о лесопромышленной отрасли, об основных 

предприятиях машиностроения, о сельском хозяйстве и его направлениях (растениеводст-

во, животноводство) родного края; 

 ребенок имеет представления о видах транспорта Омского Прииртышья (же-

лезнодорожный, речной, воздушный, автомобильный); 

 ребенок имеет представления об изобразительном искусстве Омска и Омской 

области; 

 ребенок имеет представления о подвижных играх, спортивных традициях и 

достижениях   Омского Прииртышья. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

(к концу дошкольного возраста): 

 ребенок имеет представление о литературе Омского Прииртышья; 

 ребенок имеет представление об особенностях природных зон, природных ре-

сурсах и их свойствах, и значении для природы и людей, полезные ископаемые родного 

края; 

 ребенок имеет представления о знаменитых людях нашего города, населенного 

пункта, края (герои Великой Отечественной войны и локальных войн труда, музыканты и 

др.); 

 ребенок имеет представления о мире увлечений людей Омского Прииртышья 

(хобби); 

 ребенок имеет представление о истории возникновения и развития своего го-

рода (села), о государственных символах города, региона: герб, гимн, флаг; 

 ребенок имеет представление об экономической и хозяйственной деятельности 

региона в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, ока-

зания услуг; 

 ребенок имеет представления о содержании деятельности людей определенной 

профессии, о результатах их труда, общественной и государственной значимости родного 

региона; 

 ребенок имеет представления о продукции, выпускаемой предприятиями Ом-

ской области о том, для чего она нужна и где используется; 

 ребенок имеет представления о быте и прикладном творчестве жителей Омско-

го Прииртышья;  

 ребенок знает объекты промышленно-гражданской, храмовой архитектуры, те-

атры, музеи, биографии художников и их произведения Омской области. 
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Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Семенкова Е.В., Стахович Л.В. 

 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

К шести годам: 

 ребенок способен разбираться в значении основных экономических и финансо-

вых понятий, предусмотренных Программой; 

 ребенок может чѐтко осознавать, что труд - основа жизни, любой труд — это 

хорошо, плохо - сидеть без дела; 

 ребенок знает, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки тру-

да, универсальным средством обмена; 

 ребенок способен понимать, что бережливость и экономия — это разумное от-

ношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены на достижение конкретных це-

лей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой необ-

ходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолют-

но бескорыстно; 

 ребенок освоил начальные навыки обращения с деньгами, осознал необходи-

мость грамотно и бережливо относиться к ним; 

 ребенок способен принимать свои первые финансовые решения относительно 

расходов и трат, соотносить понятия хочу и могу; 

 ребенок соблюдает нравственно-этические привычки (возвращать долги, ува-

жать свой и чужой труд, сопереживать, делиться и пр.), которые в будущем будут способ-

ствовать успешному управлению личными финансами; 

 ребенок понимает, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно на-

прасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

 ребенок освоил начальные навыки планирования: интересно и с пользой ис-

пользовать свободное время, принадлежащие ребѐнку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), 

денежные средства и пр. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

(к концу дошкольного возраста): 

 ребенок мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и 

финансов;  

 ребенок осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что 

деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

 ребенок осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и 

важно, бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам; 

 ребенок различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что 

деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством 

обмена; 

 ребенок ориентируется в значении базовых финансово-экономических поня-

тий; 
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 ребенок обладает элементарными представлениями из области личных и се-

мейных финансов. 

III. Содержательный раздел Программы 

 

Обязательная часть  

 

3.1 Пояснительная записка 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР 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 со-

держания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей пред-

метно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и инте-

ресов; 

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

вательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатически-

ми, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом рас-

положения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными облас-

тями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формиро-

ванию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуа-

лизации дошкольного образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также осо-

бенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей. 

 

3.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответст-

вии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях 
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3.2.1 Социально-коммуникативноеразвитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его пси-

хофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работни-

ком и другими детьми; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педа-

гогическим работником; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошко-

льного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравит-

ся»). 

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. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме раз-

вивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся ре-

чевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отноше-

ниям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную 

направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

с другими детьми: парное или в малых группах (два - три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового на-
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значения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учат обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культур-

но-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе дос-

тупного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым про-

цессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся ис-

пользовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помо-

щью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области про-

водят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) обучаю-

щихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста. 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

правлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучаю-

щихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и пра-

вилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе мо-

ральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлеж-

ности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех фор-

мах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошколь-

никами с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
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взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям тру-

довых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с наруше-

ниями речи. Основное внимание педагогических работников в различных образователь-

ных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде все-

го, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, органи-

зованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных дейст-

виях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических ра-

ботников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские от-

ношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работни-

ка с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способ-

ностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошко-

льного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на-

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с дру-

гими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение пер-

вичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации рече-

вой 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; 
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- 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 обучаю-

щимися 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 обучающих-

ся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся акти-

визируется 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 сюжет-

но-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные иг-

ры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем на-

правлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, по-

знавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работ-

ником 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 предме-

тах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потреби-

тельской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устой-

чивого 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 интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

рес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работ-

ники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 
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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. 

 

3.2.2Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошко-

льного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомотор-

ного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; фор-

мирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктив-

ного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обу-

чающихся к взаимодействию с педагогическим работником и другими детьми. 
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В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредо-

ванность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из час-

тей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и са-

мостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать при-

чинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними про-

странственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объ-

ектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное со-

провождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществ-

ляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлека-

тельных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представ-

ления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельно-

сти, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и свя-

зывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются ме-

тоды наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими расска-

зами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошко-

льного возраста: 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучаю-

щихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления при-

чинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонст-

рации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание обра-

зовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конст-

руктивной 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, содержа-

тельного, 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 выпол-

нение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настрое-

ния, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных отно-

шений у разных народов. 

 

3.2.3.Речевое развитие 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образова-

тельной 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошко-
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льного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, 

так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работни-

ком и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лекси-

ческой стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной ре-

чи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к ре-

чи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требова-

ния к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, 

строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возни-

кающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые си-

туации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работ-

ником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника 

и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных 

и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с по-

ловиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство пред-

метно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим ра-

ботником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимиче-

скими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначи-

тельной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо разви-

вать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе форми-

рования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формиро-

вания представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педа-

гогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольно-

го возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое разви-
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тие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформи-

рованность игровых действий, умение взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом об-

щении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работни-

ков. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники на-

правляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоциональ-

ного контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребен-

ка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошко-

льного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

ности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально ор-
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ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-

тельности. 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 повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы «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 обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото-

рые 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 нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопеди-

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

 

3.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, оз-

накомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творче-

ства. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического разви-

тия приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-

ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изо-

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

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошко-

льного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (му-
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зыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным 

творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной с педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развития 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитате-

лем деятельность обучающихся. 

 Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной об-

разовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упраж-

нениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты 

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

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художествен-

ными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет ин-

терес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую 

возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные предста-

вители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и органи-

зации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся форми-

руются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестети-

ческая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На за-

нятиях создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отноше-

ние и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направлен-
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ность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающих-

ся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специ-

ально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной с педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются 

в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представ-

лений о себе и об окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адек-

ватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, му-

зыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обу-

чающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние приро-

ды). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспита-

тель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошко-

льного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми 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 коллек-

тивная 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 обу-

чающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе мате-

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изо-

бразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-
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образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских 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 композито-

ров, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрас-

те обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

разительности (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 про-

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя-

ются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей. 

 

3.2.5 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагоги-

ческие 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 гигиени-

ческих навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-
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тельных 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 разви-

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педаго-

гические работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); под-

вижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получе-

нию детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, ко-

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

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

рам, 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 спортив-

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошко-

льного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкульту-

рой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкуль-

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

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

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содер-

жание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные представители) обу-

чающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непо-

средственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимна-
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стики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздорови-

тельных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих проце-

дур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по форми-

рованию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкаль-

ных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемы-

ми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражне-

ниях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жес-

ты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое разви-

тие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное раз-

витие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структу-

рировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим 

разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспи-

татели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного 

процесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные спе-

циалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образо-

вательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспита-

ние у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физиче-

ской культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошко-

льного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобрета-

ет формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового об-

раза жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвиж-

ных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемст-

венность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-
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вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные ре-

жимные 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 физ-

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

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

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обу-

чают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро-

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогиче-

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-

турных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

люстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здо-

ровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования 

у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую-

щую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную быто-

вую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребно-

стей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умыва-

ние, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обу-

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

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего че-

ловека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знако-

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

значением 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, важно-

сти их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 
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Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и безо-

пасных 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 нездоро-

вья. 

 

3.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фак-

тором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жиз-

ни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функ-

циональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относитель-

но ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогиче-

ский работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ре-

бенка 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 индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребен-

ка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отно-

шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окру-
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жающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагоги-

ческий работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-

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

ления. 

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

ботник 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 работни-

ки не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-

ное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют форми-

рованию 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. 

39. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной инте-

грации обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и уме-

ния у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготав-

ливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учи-

телем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

3.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

дошкольников с ТНР 

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

риода 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 откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
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(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базо-

вых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (закон-

ными представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль ро-

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

и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают бла-

гоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

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

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

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 еди-

ные подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования вос-

питательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллек-

тиве; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организа-

ции;  

-создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), ко-

торый включает: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздо-
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ровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

3.5Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивиду-

альных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психо-

логических и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направ-

лениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечи-

вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах дет-

ской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания обра-

зовательных областей и воспитательных мероприятий; 

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организа-

цию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

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 обучаю-

щихся с ТНР; 

– познавательное развитие, 

– развитие высших психических функций; 
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– коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с це-

лью 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 родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетво-

рению 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 предпосы-

лок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисгра-

фия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной ра-

боты являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая долж-

на быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной катего-

рии обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифици-

рованной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологиче-

ской, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудно-

стей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодей-

ствие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 
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3.6Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образова-

тельной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специаль-

ных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз 

в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализа-

ции в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обу-

чающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обу-

словленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

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

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучаю-

щихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получае-

мом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показате-

лям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обу-

чающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речея-

зыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, по-

зволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 
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групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекцион-

но-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся до-

школьного возраста. 

3.7 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых  

функций обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о ха-

рактере 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 Организации с ребен-

ком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степе-

ни его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 

вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инст-

рукции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными тре-

бованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педа-

гогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и за-

дачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диало-

гической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, ин-

тонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Со-

держание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, позна-

вательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организо-

вываться 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 бе-

седы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в раз-

ных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использо-

вать 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 синони-

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

ниманием 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, за-

данному 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 на-

чале 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 час-

ти композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнооб-

разие 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, использова-

ния сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания. 

 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных 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 (пря-

мых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находит-

ся 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, обо-

значающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. 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 лексиче-

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на на-

глядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер на-

рушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, сме-

шение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 
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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 информацион-

ных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синте-

за: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласно-

го 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, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследова-

ния обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обу-

чающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обу-

чающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недораз-

вития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвер-

тая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко вы-

раженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

 

 

 

3.8 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового  

развития обучающихся с ТНР 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обу-

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

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной сте-

пени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяже-

лых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

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

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

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на ста-

новление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основ-

ным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение на-

рушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 
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кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работ-

ником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред-

мета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной под-

ражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инст-

рукции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее зна-

чение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», по-

нимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа суще-

ствительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит разви-

тие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать кри-

кам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразо-

вывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (на-

пример: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновре-

менно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоми-

нание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и дей-

ствия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ре-

бенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зритель-

ного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опера-

ций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, про-

филактика 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; фор-

мирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначаль-

ным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, накло-

нение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа су-

ществительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предло-

жений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла 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 произ-

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

ные 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, процес-

сов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые 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: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью). 

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

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

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого сло-

га без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, 
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анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и корот-

ких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

ко 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 увеличи-

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (гру-

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами сте-

чения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, про-

волока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик ра-

ботает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лек-

сико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лекси-

ческого 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 раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - ми-

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

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четко-

го произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного про-
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изношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание рит-

мико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепле-

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

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

ко-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовер-

шенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенци-

ально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недораз-

витии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зави-

симости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы плани-

руется: 

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

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

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

практическом уровне; 

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в сло-

ве; 

- 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 зву-

ки», «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, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различ-

ной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педаго-

гического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - 
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отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организа-

ции речи. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

- 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, пере-

сказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно пони-

мают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навы-

ками словообразования и словоизменения. 

 

3.9 Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (п. 2 статьи 2 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традици-

онные ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ори-

ентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к по-

колению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого куль-

турного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уни-

кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии мно-

гонационального народа России (п. 4 Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждѐнных 
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Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809). 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным цен-

ностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

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

риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии (п. 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента РФ от 

9 ноября 2022 г. № 809). 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании вос-

питательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного на-

правления воспитания 

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

правления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характери-

стики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитатель-

ных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерст-

во ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и 

другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

2. Целевой раздел программы воспитания 

 

2.1 Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 
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1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей со-

вести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проекти-

рования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

2.2 Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравствен-

ных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

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

ственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

ма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предпола-

гает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к 

труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это на-

следие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей се-

мьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уве-

ренного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждо-

дневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного на-

правления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общно-

сти, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отноше-
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ния детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык 

с другими людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Форми-

рование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозмож-

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком мо-

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

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувст-

во - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности позна-

ния. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования ум-

ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление цело-

стной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-
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вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Са-

мостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответ-

ственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ре-

бѐнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, 

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

2.3 Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуще-

ствляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольно-

го образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. 

 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способ-

ный к самостоятельным (свободным) актив-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

ным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему ми-

ру. Любознательный, активный в поведении 

и деятельности. 

Физическое и оз-

доровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепле-

ния здоровья - физическая культура, закали-

вание, утренняя гимнастика, личная гигие-

на, безопасное поведение и другое; стремя-

щийся к сбережению и укреплению собст-

венного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим уп-

ражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравствен-

ные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступ-

ных трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, от-

ветственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчи-

вость на красоту в окружающем мире и ис-

кусстве. Способный к творческой деятель-

ности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

 

 

2.3.2 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы воспитания 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, ис-

пытывающий чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Духовно Жизнь, Различающий основные проявления добра и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

нравственное милосердие, добро зла, принимающий и уважающий традици-

онные ценности, ценности семьи и общест-

ва, правдивый, искренний, способный к со-

чувствию и заботе, к нравственному по-

ступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; самостоя-

тельно различающий основные отрицатель-

ные и положительные человеческие качест-

ва, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и ува-

жающий различия между людьми. Владею-

щий основами речевой культуры. Друже-

любный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверст-

никами на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и оз-

доровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья 

- занятия физической культурой, закалива-

ние, утренняя гимнастика, соблюдение лич-

ной гигиены и безопасного поведения и 

другое; стремящийся к сбережению и укре-

плению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к фи-

зическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двига-

тельной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельно-

сти. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

3. Содержательный раздел программы воспитания 

 

3.1 Уклад образовательного учреждения 

 

Характеристики Описание 

Цель, смысл дея-

тельности и мис-

сия ДОУ 

Цель МБДОУ «Большереченский детский сад»: развивать лич-

ность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, соз-

дать условия для позитивной социализации детей на основе тради-

ционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОУ, чтобы воспи-

тать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, 

осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны, зна-

ет и чтит духовные и культурные традиции многонационального на-

рода России.  

Миссия: совместными усилиями ДОУ, семьи и социальных партне-

ров создать условия для воспитания, развития и обучения детей на 

основе успешного опыта прошлого и передовых технологий настоя-

щего 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОУ 

Воспитательная работа педагогов МБДОУ «Большереченский дет-

ский сад» с детьми основывается на духовно-нравственных и социо-

культурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

семь принципов.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, ее свободного развития; воспитание взаимоуваже-

ния, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценно-

стей и смыслов воспитания, которые разделяют все участники обра-
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зовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе 

культуры и традиций России, в том числе культурных особенностях 

региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побу-

дить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравст-

венную 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 че-

рез призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значи-

мость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особен-

ностей, включены в общую систему образования 

Образ ДОУ, сим-

волика, внешний 

имидж 

Образ МБДОУ «Большереченский детский сад» ассоциируется у ро-

дителей, проверяющих органов и социальных партнеров с сильной 

профессиональной командой детского сада, в котором управленче-

ская и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, а 

также с открытостью и добродушием к окружающим и в первую 

очередь к детям.  

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придержи-

ваются все работники детского сада, уважительное отношение к 

бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, организация дней 

открытых дверей, презентация успешного опыта на муниципальных 

и областных методических мероприятиях, профессиональных кон-

курсах разного уровня, в официальных госпабликах в социальной 

сети, на сайте позволяют формировать и поддерживать положитель-

ный внешний имидж МБДОУ «Большереченский детский сад». 

Отношения к вос-

питанникам, роди-

телям, сотрудни-

кам и партнерам 

ДОУ 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ «Боль-

шереченский детский сад», определяет мировосприятие, гармониза-

цию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей. Через создание данных 

общностей и на основе уклада ДОУ, который задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отноше-

ний, строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам 

и партнерам ДОУ.  

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности 

педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного 
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образования – признание ребенка полноценным участником (субъек-

том) образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам 

право выбора, поддерживают детскую инициативу и самостоятель-

ность в различных видах деятельности, реализуют педагогические 

технологии для успешной социализации воспитанников и развития у 

них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к 

другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей 

сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, со-

блюдать правила, проявлять активную личностную позицию, береж-

но и уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к ро-

дителям, педагогам и другим взрослым людям.  

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ и приоритета семьи в 

воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе воспитатель-

ной работы педколлектив МБДОУ «Большереченский детский сад» 

реализует различные виды и формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе прин-

ципов открытости и кодекса нормы профессиональной этики и пове-

дения. С целью реализации воспитательного потенциала МБДОУ 

«Большереченский детский сад» организует работу по повышению 

профессионально-личностных компетенций сотрудников ДОУ, ор-

ганизует форму сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

Ключевые правила 

ДОУ 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей 

на основе ключевых правил МБДОУ «Большереченский детский 

сад»:  

на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, 

нормы общения и поведения; 

- мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремле-

ние к взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

- насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объеди-

няют;  

- следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традици-

ям 

Традиции и ритуа-

лы, особые нормы 

этикета в ДОУ 

Традиции и ритуалы МБДОУ «Большереченский детский сад» фор-

мируют и развивают творческое мышление детей, помогают реали-

зовать идеи воспитанников. Кроме традиции утренней встречи де-

тей, педагоги сформировали другие традиции и ритуалы в группах: 

«Утренний круг» — это начало дня, когда дети собираются все вме-
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сте для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поде-

литься впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сего-

дня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться 

о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуж-

дается новое приключение (образовательное событие), дети догова-

риваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуж-

даются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. Задачи педагога: 

 планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).  

 информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, 

у кого-то день рождения и т.д.).  

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблем-

ную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образователь-

ными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуа-

ция» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.).  

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развиваю-

щего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и гото-

вых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «са-

ми» пришли к правильному ответу.  

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положи-

тельный эмоциональный настрой.  

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.).  

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициати-

ву, создавая при этом равные возможности для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

«Вечерний круг» проводится в форме рефлексии — обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои по-

ступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаим-

ному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое 

время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога:  

 рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельно-
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му разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуж-

дение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблем-

ную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образователь-

ными задачами Программы.  

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положи-

тельный эмоциональный настрой.  

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

«Коврик доброты» – такое место, где дети придумывают добрые 

дела. На «коврике доброты» дети обязательно должны помирится, 

если произошла ссора. Здесь дети приветствуют друг друга, играют, 

поют песни, читают книги, беседуют о том, чем занимались во время 

выходных. «Коврик доброты» способствует формированию друже-

ственных отношений среди детей, положительному эмоциональному 

настрою в группе. 

В МБДОУ «Большереченский детский сад» есть особые нормы эти-

кета, которых придерживается педколлектив: 

– всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 

– информировать родителей о событиях без оценивания и не 

перекладывать на них ответственность за поведение ребенка в ДОО;  

– не повышать голос в общении с детьми, родителями, колле-

гами;  

– уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; 

– проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми; 

– сочетать требовательность с чутким отношением к воспитан-

никам. 

Особенности 

РППС 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные 

в укладе, и включает совокупность различных условий с возможно-

стью встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приоб-

щения к традиционным ценностям российского общества. Простран-

ства групповых комнат разделены на центры и уголки, разграничены 

мебелью и отличаются возрастными особенностями, индивидуаль-

ным дизайнерским решением оформления интерьера, расстановки 

мебели и игрового оборудования. Каждый ребѐнок может найти себе 

занятия по интересам. Разнообразие пособий и игр в центрах и угол-

ках даѐт возможность реализовать свои знания и пополнить их, 

творческие способности в разных видах деятельности. Дети и роди-

тели сами принимают участие в оформлении группы и подготовке ее 

к новому учебному году. РППС отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, способствовать их принятию и рас-

крытию ребенком. В каждой группе имеются такие центры активно-
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сти как: «Патриотический центр» и «Моя Родина». Среда предостав-

ляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомст-

ва с особенностями региональной культурной традиции и отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится организа-

ция, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность по-

сильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отраже-

ны и сохранены в среде. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и куль-

турная среда ДОО 

Омская область расположена на юго-западе Сибири, граничит с Ка-

захстаном на юге, с Тюменской областью на западе и севере, Ново-

сибирской на востоке и Томской областью на северо-востоке. Соци-

ально-исторические условия региона обусловили многонациональ-

ный состав населения города Омска и области. ДОУ учитывает эти 

факторы. МБДОУ «Большереченский детский сад» расположен в 

р.п. Большеречье Большереченского МР, где находятся: Музей-

заповедник Старина Сибирская; Большереченский государственный 

зоопарк имени В.Д. Соломатина. Это позволяет привлечь их в рам-

ках социального партнерства по разным направлениям воспитания и 

социализации воспитанников 

 

3.2 Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Вос-

питывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возмож-

ность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традицион-

ным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит про-

цесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками вос-

питывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

 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, вклю-

чая разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспита-

ния, с другой – духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками и строится по трем линиям:  

1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами. Особая роль отводится художественному оформлению поме-

щений: спокойные тона стен, красивые занавески на окнах, с чувством меры подобранные 

украшения. Очень важна эстетика быта, оформление помещений.  
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2. «от совместности деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, на-

правленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания. На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и 

развивающих – воспитательные задачи. Особенно важно для педагога детского сада: спо-

койная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, соот-

ветствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно погово-

рить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д. 

Речь должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, что очень важно, не-

торопливой.  

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым. 

3.3 Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основан-

ной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности.  

В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог - дети, ро-

дители (законные представители) - ребѐнок (дети), педагог-родители (законные предста-

вители).  

Ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-

родительского сообщества и детско-взрослой общности.  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений меж-

ду людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Цель общности: профессиональные коммуникации, обмен педагогическим опытом, 

повышение квалификации и получение новых знаний.  

Ценности:  

− ценности-цели – ценности, раскрывающие значение и смысл целей профессио-

нально-педагогической деятельности педагогов;  

− ценности-средства – ценности, раскрывающие значение способов и средств осу-

ществления профессионально-педагогической деятельности;  

− ценности-отношения – ценности, раскрывающие значение и смысл отношений 

как основного механизма функционирования целостной педагогической деятельности;  

− ценности-знания – ценности, раскрывающие значение и смысл психолого-

педагогических знаний в процессе осуществления педагогической деятельности;  

− ценности-качества – ценности, раскрывающие значение и смысл качеств лично-

сти педагога: многообразие взаимосвязанных индивидуальных, личностных, коммуника-

тивных, профессиональных качеств личности педагога как субъекта профессионально-

педагогической деятельности, проявляющихся в специальных способностях: способности 

к творчеству, способности проектировать свою деятельность и предвидеть ее последствия. 

Социальными ценностями педагога выступают общечеловеческие ценности (исти-

на, добро, красота), они важны для всего человечества, направлены на развитие духовно-

сти, свободы, равенства между всеми членами общества. Воспитатель, а также другие со-
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трудники придерживаются следующих принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные 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 непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, прояв-

лять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, 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 ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объеди-

нение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка силь-

но различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Цель общности: повышение педагогической компетентности в вопросах личност-

ного развития детей и их позитивной социализации.  

Ценности общности:  

− ценности-цели – ценности, раскрывающие значение и смысл целей деятельности 

сообщества;  

− ценности-средства – ценности, раскрывающие значение способов и средств осу-

ществления деятельности сообщества;  

− ценности-отношения – ценности, раскрывающие значение и смысл отношений 

как основного механизма функционирования целостной деятельности сообщества; 

 − ценности-знания – ценности, раскрывающие значение и смысл психолого-

педагогических знаний в процессе осуществления деятельности сообщества; 

 − ценности-качества – ценности, раскрывающие значение и смысл качеств лично-

сти: многообразие взаимосвязанных индивидуальных, личностных, коммуникативных, 

профессиональных качеств личности как субъекта профессионально-родительской общ-

ности, проявляющихся в специальных способностях: способности к творчеству, способно-

сти проектировать свою деятельность и предвидеть ее последствия. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

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

участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
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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 отноше-

ний ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей специ-

фикой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 Цель: укрепление межпоколенных связей, личностное развитие и позитивная со-

циализация детей на основе традиционных ценностей российского общества.  

Ценности: труд, жизнь и здоровье, красота и культура, познание, человек, семья, 

дружба, сотрудничество, жизнь, милосердие, добро, Родина, природа. 

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. Вос-

питатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, опреде-

ляющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. 

3.3.1 Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания де-

тей 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

 Педагогический совет; 

 Методические объединения педагогов и специалистов ДОУ; 

 Общее собрание работников ДОУ; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

Используются различные формы организации деятельности профессиональной 

общности: обучающие семинары, семинары-практикумы, конференции, конкурсы, проек-

ты, акции, дискуссионные качели, "мастерские" или мастер-классы, опросы, обсуждения 

на форумах, в чате, фестивали проектов, квест игры, интеллектуальные игры, выставки, в 

том числе игровые. 

Данные формы способствуют повышению квалификации, активизации имеющихся 

знаний о формах и методах воспитания дошкольников, создают интерес к решению про-

блем воспитания, поддерживают инновационную активность педагогов, способствуют 

обмену авторскими находками в вопросах воспитания дошкольников, мотивируют педа-

гогов к самообразованию. 

В современных условиях актуальна «реализация ансамблевого характера профес-

сиональной общности». Поэтому так важно помогать педагогам овладевать способами 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса: 

– уметь использовать формы и технологии взаимодействия с коллегами для решения 

определенной профессиональной задачи, сохранения преемственности между сту-

пенями системы образования, организации методической работы; 

– уметь взаимодействовать с администрацией ОУ для решения профессиональных 

задач; 

– уметь взаимодействовать с общественными организациями. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-
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вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение де-

тей 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;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся: 

 Совет ДОУ; 

 Общее родительское собрание; 

 Консультационный центр. 

Используются следующие формы организации деятельности профессионально-

родительской общности: собрание, консультации, мастер-классы, вечер вопросов и отве-

тов, творческая мастерская, аукцион идей, игровые выставки, марафон, анкетирование, 

проекты, акции, деловые игры, образовательный тренинг. 

Данные формы способствуют повышению педагогической компетентности в во-

просах воспитания дошкольников, применению новых эффективных форм взаимодейст-

вия.  

Члены семей воспитанников детского сада имеют разные профессии, хобби иинте-

ресы. И каждый из них может в той или иной форме поделиться своими знаниями и навы-

ками, тем самым способствуя развитию не только своего ребенка, но и других воспитан-

ников. 

Принципы организации профессионально-родительского сообщества: доброжела-

тельный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение являет-

ся тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требова-

тельный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким 

будет отношение семьи к детскому саду в целом. 
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Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настрое-

ние родителей. 

Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители в большинстве 

своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспи-

тывать своих детей. 

Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с роди-

телями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий 

Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изме-

нения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого должны меняться формы работы детского сада с семьей. 

К детско-взрослой общности в ДОУ относятся: 

- «Юные волонтеры» в подготовительной к школе группе. 

- «Юные эколята «Помощники природы». 

Используются следующие формы организации деятельности детско-взрослой общ-

ности: соревнования, акции, конкурсы, проекты, квест-игры, марафоны. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руко-

водством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, занимать-

ся, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождает-

ся 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, опреде-

ляющие 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 по-

ставленной цели. 

В детско-взрослых сообществах дети выступают в качестве полноценных участни-

ков и членов общества. Создание детско-взрослого сообщества в ДОУ предполагает поиск 

и внедрение новых форм для раскрытия талантов и способностей воспитанников, измене-

ние образа жизни ДОУ, чтобы ребенок в процессе реализации собственного потенциала 

добивался успеха при помощи педагогов и родителей. При этом добиваться успеха он 

должен там, где ему это интересно, и с помощью тех методов и инструментов, которые 

соответствуют его личностным особенностям, а также его социально-бытовому окруже-

нию, возможностям и интересам его семьи. Кроме того, создание сообщества детей и 

взрослых в детском саду — один из способов инновационного развития учреждения.  

Объединение интересов — залог эффективной совместной работы взрослых и де-

тей, которая будет привлекательной для каждого участника детско-взрослого сообщества. 

Таким образом, в основе детско-взрослого сообщества должно лежать взаимопонимание 

членов сообщества как представителей самодостаточных субкультур. 

3.3.2 Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
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Разновозрастное взаимодействие детей предполагает совместную деятельность детей раз-

ного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и частных, в зависимо-

сти от возраста, образовательных и воспитательных задач.  

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. В общении со старшими детьми эффективнее формиру-

ются игровые умения, культурно-гигиенические качества, развивается речь, обогащается 

практический опыт общения и поведения ребенка. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образ-

цом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Ор-

ганизация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе об-

ладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. В услови-

ях совместного воспитания детей разного возраста есть много положительного и ценного 

в педагогическом отношении. Благотворное влияние общения младших дошкольников со 

старшими создает лучшие условия для воспитания таких качеств, как взаимопомощь, осо-

бенно помощь старших младшим, забота старших о младших, самостоятельность, друже-

ские отношения и коллективизм, трудолюбие, организованность и т.д. При общении детей 

разного возраста у старших дошкольников успешно зарождаются дружелюбие, инициа-

тивность, сострадание, ответственность, самостоятельность.  

Сформированность этих и других качеств играет большую роль развитие ребенка 

как личности, человека и как гражданина в целом.  

Обеспечение разновозрастного взаимодействия детей происходит в таких формах, 

как: марафоны, акции, эстафеты, конкурсы, квест-игры, выставки, проекты. 

Кроме этого, в ДОУ проводятся «Неделя доброты», «Неделя здоровья», «Неделя 

дружбы», в течение которых воспитанники выполняют различные задания, проводят друг 

для друга конкурсы, экскурсии и другие мероприятия, включаясь в разновозрастное взаи-

модействие. 

3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Поскольку в ДОУ создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней 

в комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогическо-

го процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей (таблица 1). 
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Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в 

рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных 

областей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление вос-

питания  

В основе лежат 

ценности «Роди-

на» и «Природа» 

Формирование у ребѐнка 

личностной позиции на-

следника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм на-

следника», испытывающего чувст-

во гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобще-

ние детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отно-

шение к труду, семье, стране и ве-

ре) 

• Формировать «патриотизм за-

щитника», стремящегося сохра-

нить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности пре-

одолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины) 

• Воспитывать «патриотизм сози-

дателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополу-

чии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждо-

дневные дела, направленные, на-

пример, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратно-

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культур-

ным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечествен-

ным традициям и праздни-

кам, к истории и достиже-

ниям родной страны, к 

культурному наследию на-

родов России 

• Воспитывать уважитель-

ное отношение к государст-

венным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному на-

следию российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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сти, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом) 

Духовно-

нравственное на-

правление воспи-

тания  

В основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

• Развивать ценностно-смысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в дет-

ско- взрослой общности 

• Способствовать освоению социо-

культурного опыта в его культур-

но-историческом и личностном ас-

пектах 

• Воспитывать любовь к 

своей семье, своему насе-

ленному пункту, родному 

краю, своей стране 

• Воспитывать уважитель-

ное отношение к ровесни-

кам, родителям (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне зависи-

мости от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способ-

ность к сопереживанию, 

общительность, дружелю-

бие  

• Формировать навыки со-

трудничества, умения со-

блюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, приоб-

ретения ребѐнком опыта 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценно-

сти, развивать умение чув-

ствовать красоту языка, 

стремление говорить краси-

во (на правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое развитие 

Социальное на-

правление воспи-

тания 

В основе лежат 

ценности «Чело-

век», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, 

умения находить общий 

язык с другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравствен-

ные качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными прин-

ципами и нормами и воплощать их 

в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к зако-

нам человеческого общества. Спо-

собствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные пред-

ставления, формировать навыки 

культурного поведения 

• Содействовать становле-

нию целостной картины ми-

ра, основанной на представ-

лениях о добре и зле, пре-

красном и безобразном, 

правдивом и ложном 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России не-

зависимо от их этнической 

принадлежности; 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладе-

нию детьми формами рече-

вого этикета, отражающими 

принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного 

поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реа-

Художественно-

эстетическое 
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лизации творческого потен-

циала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуально-

сти,  

• Поддерживать готовности 

детей к творческой само-

реализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и 

взрослыми) 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверен-

ности в своих силах, разви-

вать нравственные и воле-

вые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Позна-

ние» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребѐнка стремле-

ние к истине, способствовать ста-

новлению целостной картины ми-

ра, в которой интегрировано цен-

ностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, пони-

мание значения образования 

для человека, общества, 

страны 

• Воспитывать уважитель-

ное, бережное и ответствен-

ное отношения к природе 

родного края, родной стра-

ны 

• Способствовать приобре-

тению первого опыта дейст-

вий по сохранению приро-

ды. 

Познавательное 

развитие 
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• Формировать целостную 

картину мира на основе ин-

теграции интеллектуального 

и эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и оз-

доровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоро-

вье», «Жизнь» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими на-

выками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности 

• Воспитывать отношение здоро-

вью как совокупности физическо-

го, духовного и социального бла-

гополучия человека 

 

• Развивать навыки 

здорового образа жизни 

• Формировать у детей воз-

растосообразных представ-

лений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становле-

нию эмоционально-

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

интереса к физическим уп-

ражнениям, подвижным иг-

рам, закаливанию организ-

ма, к овладению гигиениче-

ским нормам и правилами 

Физическое 

развитие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудо-

вому усилию, к доступному на-

пряжению физических, умствен-

ных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление прино-

сить пользу людям 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать при-

вычку к доступному дошко-

льнику напряжению физи-

ческих, умственных и нрав-

ственных сил для решения 

трудовой задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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• Формировать способность 

бережно и уважительно от-

носиться к результатам сво-

его труда и труда других 

людей. 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культу-

ра» и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрас-

ному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношени-

ях, развивать у детей желание и 

умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, ра-

дость, восхищение, любовь) 

к различным объектам и яв-

лениям окружающего мира 

(природного, бытового, со-

циокультурного), к произ-

ведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства 

(в соответствии с возрас-

тными особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному на-

следию российского народа, 

шедеврам мировой художе-

ственной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Кра-

сота», «Природа», «Культу-

ра» 

• Способствовать становле-

нию эстетического, эмоцио-

нально-ценностного отно-

шения к окружающему ми-

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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ру для гармонизации внеш-

него мира и внутреннего 

мира ребѐнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе ин-

теграции интеллектуального 

и эмоционально-образного 

способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реа-

лизации творческого потен-

циала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуально-

сти  

• Поддерживать готовность 

детей к творческой само-

реализации  
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3.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) де-

тей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничест-

ва всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная рабо-

та. 

ДОУ тесно сотрудничает с семьей и осуществляет всестороннее гармоническое 

развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определя-

ет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности ребенка, 

особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наи-

более соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на форми-

рование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствую-

щую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сфе-

ры становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые 

семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его лично-

сти. 

Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. Подражая 

им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами 

поведения, отношений к окружающим людям. Таким образом, в семье имеются объектив-

ные естественно складывающиеся условия для формирования у детей нравственных 

чувств, представлений, навыков поведения. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) по-

зволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, доби-

ваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. Поэтому одна из важных задач ДОУ - 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. У 

большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, какими способами воспитывать у 

них необходимые умения, навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей строится на принципах партнѐрства и сотрудничества, 

проходит в форме бесед, консультации, дискуссий, круглых столов и т.д.; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) воспитании детей, ох-

ране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
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способностей и необходимой коррекции нарушений их развития организуется в виде ин-

дивидуальных консультаций как воспитателей, так и специалистов. В графике работы 

специалистов отведено время на индивидуальные консультации. С графиком консульти-

рования родители (законные представители) могут ознакомиться на информационном 

стенде и на сайте детского сада; 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности предполагает заблаговременное информирование родителей о про-

водимых в детском саду мероприятиях, а также совместное составление и утверждение 

графика мероприятий с участием родителей (законных представителей); 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Это направле-

ние предполагает следующие формы работы: дни открытых дверей, когда родители могут 

выступать в роли воспитателя (подготовить интересное занятие, занимательную игру и 

т.д.), дни здоровья (готовят конкурсную программу или номера), дни творчества, совмест-

ные праздники и развлечения, где родители не пассивные наблюдатели, а активные участ-

ники (играют роли, готовят декорации и т.д.), семейные гостиные (распространяют луч-

ший опыт семейного воспитания) и т.д.; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представите-

лями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. При разработке вариативной 

части программы мы проводим анкетирование с целью изучения образовательных по-

требностей. В детском саду создаются условия для обсуждения вопросов по реализации 

ОП детского сада, такие как участие родителей в педагогическом совете, семинарах-

практикумах и т.д.). 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) вос-

питанников, воздействия на семейное воспитание используются различные формы взаи-

модействия с семьями воспитанников (таблица 2) 

Таблица 2 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей 

Консультации          групповые 

Беседы                      коллективные 

                                  индивидуальные 

Взаимодействие посредством электрон-

ной почты, мессенджеров: посредством 

онлайн- форм и обратной связи на офици-

альном сайте ДОУ 

Официальные мероприятия, связанные с решение воспитательных задач в ДОУ 

Родительские собрания, Дни открытых 

дверей.  

Размещение информации на официальном 

сайте ДОУ 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей по вопросам воспитанию детей в условиях дошкольного ДОУ и семьи 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых тематических мероприятий  

Оформление стендов, папок передвижек. 

Альбомов с актуальной для родителей 

информацией о воспитании дошкольни-

ков 
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Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством реа-

лизации программы воспитания в ДОУ 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предло-

жений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом дос-

тупе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, музеев, 

инсталляций, семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, костюмов и пр. 

Посещение памятных мест, музеев в по-

селке, совместные экскурсии. 

2) События образовательной организации. 

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

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значи-

мой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести вос-

питательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проекты воспитательной направленности 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

со взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, ли-

тература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов Рос-

сии; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением гостей, «Мой любимый посѐлок» - знакомство с достопримечательностями 

и красотой р.п.Большеречья, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей разных 

групп, проект «Веселая прогулка» - представление интересных форм воспитательной ра-

боты во время прогулок и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской и работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 
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каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектиро-

вать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Праздники 

На основе комплексно-тематического планирования разработаны и включены в об-

разовательный процесс мероприятия и праздники, основанные на традициях русского на-

рода, современных праздниках. 

 Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Про-

граммы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих об-

ластей: исторические и общественно значимые события; сезонные явления в природе, жи-

вотный и растительный мир, мир неживой природы; национальные праздники, традиции; 

тематические недели, общие дела.Традиционные мероприятия позволяют провести воспи-

тательную работу с дошкольниками сразу по нескольким направлениям. В традиционных 

мероприятиях задействованы все участники образовательных отношений. Такие меро-

приятия носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных 

партнеров, а также представителей других учреждений. Ежегодно в ДОУ совместно с ро-

дителями (законными представителями) проводятся традиционные праздники и меро-

приятия (таблица 3, таблица 4) 

 Таблица 3 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Новый год 

23 февраля  

8 марта  

 

 

Новый год 

23 февраля  

8 марта  

9 мая 

 

Новый год 

23 февраля  

8 марта  

9 мая 

 

Новый год 

23 февраля  

8 марта  

9 мая 

Выпускной 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Форма 
Сроки 

1 День рождения детей развлечение 1 р. в  квартал 

2 Физкультурный досуг досуг 1-2 р. в м. 

3 День здоровья праздник 2 р. в год 

4 День знаний развлечение  сентябрь 

5 Золотая Осень развлечение сентябрь 

6 День воспитателя и всех до-

школьных работников 

развлечение сентябрь 

7 День пожилого человека развлечение октябрь 

8 День отца в России развлечение октябрь 

9 Мероприятия, посвящѐнные 

Дню народного единства 

развлечение ноябрь 
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10 День матери в России развлечение ноябрь 

11 Зимние забавы досуг декабрь 

12 Новый год праздник декабрь 

13 День защитников Отечества праздник февраль 

14 Встреча весны развлечение март 

15 8 Марта праздник март 

16 Международный День театра развлечение март 

17 Всемирный День здоровья  праздник апрель 

18 День космонавтики развлечение апрель 

19 Праздник Победы праздник май 

20 «До свидания, детский сад!» праздник май 

21 Международный День защи-

ты детей 

развлечение июнь 

22 День России развлечение июнь 

23 Лето ясное развлечение июнь 

24 День рождения поселка 

Большеречье 

развлечение июль 

25 День семьи, любви и верно-

сти 

развлечение июль 

26 День физкультурника праздник август 

 

Ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка) 

В группах ДОУ ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме разви-

вающего общения (развивающего диалога). 

 На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образователь-

ное событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Вечерний круг 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, вза-

имному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

Во время прогулки педагоги приобщают детей к культуре «дворовых игр» — учат 

их различным играм, в которые можно играть на улице. Способствуют сплочению детско-

го сообщества. При возможности организовывают разновозрастное общение. Максималь-

но используют образовательные возможности прогулки. 

Режимные моменты (приѐм пищи, подготовка ко сну и прочее) 

Во время режимных моментов большое внимание уделяется формированию куль-

турно – гигиенических навыков, которые имеют непосредственное отношение к культуре 

здоровья.  

Во время утреннего приема обращается внимание на внешний вид детей, воспита-

тель подбирает интересные формы для вовлечения стеснительных детей в игру, обеспечи-

вает позитивный настрой детей на предстоящий день, обеспечивает условия для разнооб-

разной и интересной самостоятельной деятельности детей и т.д. 

Задачи педагога: встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персо-
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нально с каждым ребенком; пообщаться с родителями, обменяться необходимой инфор-

мацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка) 

Ожидаемый результат: эмоциональный комфорт и положительный заряд на день, 

развитие навыков вежливого общения, вовлеченность родителей в воспитательный про-

цесс. 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколь-

коорганизационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмо-

ционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Задача педагога: провести зарядку весело и интересно, способствовать сплочению 

детского сообществ. 

Ожидаемый результат: положительный эмоциональный заряд, сплочение детского 

коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодейство-

вать. 

Дежурства - правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны де-

лать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Дежурство 

— этопочетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение 

кобщественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога: позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обо-

значить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку 

или др.), объявить дежурных на утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ними справиться. Формировать у 

дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились 

быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

Ожидаемый результат: приобщение к труду, воспитание ответственности и само-

стоятельности, воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным, 

формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Весь процесс, связанный с приемом пищи детей, имеет большое воспитательное 

значение. Детям прививаются важные гигиенические навыки: мыть руки перед едой, а по-

сле еды полоскать рот, пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают тща-

тельно пережевывать пищу, аккуратно есть и правильно сидеть за столом, воспитывают 

культуру поведения за столом. 

Задачи педагога: создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в сво-

ем темпе, с аппетитом, поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями, воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами, обращать внимание детей на то, как вкус-

но приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство признательности поварам 

за их труд. 

Ожидаемый результат: формирование культуры поведения за столом, навыков 

вежливого общения, развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими воз-

растнымивозможностями, воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Подготовка ко сну сопровождается чтением художественной литературы, музыка-

терапией, сказкотерапией. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаи-
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вает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания 

детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошколь-

ного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день бо-

лее охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хоро-

шую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

При подготовке к прогулке воспитатель формирует у детей навыки одевания и 

культуры поведения. Во время прогулки у воспитателя есть возможность провести на-

блюдение, беседу о труде людей, красоте природных явлений, бережном отношении к жи-

вотному и растительному миру, природе родного края. 

Задача педагога: позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержа-

тельной, обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.), организовывать подвижные и спортивные 

игры и упражнения, приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице, способствовать сплочению детского сообщества 

при возможности, организовывать разновозрастное общение, максимально использовать 

воспитательные возможности прогулки. 

Ожидаемый результат: приобщение к подвижным и спортивным играм, сплочение 

детского сообщества, развитие доброжелательности, умения, взаимодействовать со свер-

стниками, развитие игровых навыков, развитие разновозрастного общения. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по име-

ни; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь 

прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, расска-

зать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был 

в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательно-

го процесса. 

Во время режимных моментов используются различные методы и приемы воспита-

ния: напоминание, поддержка, ситуативный разговор, просьба об оказании помощи свер-

стнику, проговаривание потешек, стихов, загадок, выражение педагогом чувств, связан-

ных с проявлением детьми опрятности, аккуратности, вежливости, доброжелательности, 

стремления помочь. 

Свободная игра и свободная деятельность 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Игры после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей 

в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных заня-

тий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов). Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так 

как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможно-
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стей для самореализации детей — самостоятельных игр. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и 

конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не 

умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические каче-

ства. 

Задачи педагога: создавать условия для детских игр (время, место, материал), раз-

вивать детскую игру, помогать детям взаимодействовать в игре, не вмешиваться в дет-

скую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый результат: всестороннее развитие детей (физическое, речевое, соци-

ально-коммуникативное,познавательное, художественно - эстетическое); развитие детской 

инициативы; развитие умения соблюдать правила; развитие умения играть различные ро-

ли; развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты; свободная деятельность. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания ребѐнка в ДОУ через виды организации совместной деятельности (таб-

лица 5) 

Таблица 5 

 

Виды организации совместной дея-

тельности в образовательных ситуаци-

ях  

Воспитательный потенциал 

Ситуативная беседа, рассказ, советы, во-

просы  

Привлечение детей к оценке событий, по-

ступков, явлений общественной жизни и 

на этой основе формирование у них адек-

ватного отношения к окружающей дейст-

вительности, к своим личным, граждан-

ским и нравственным обязанностям. 

Формирование активной ответной пози-

ции, партнерских отношений. 

Социальное моделирование, воспиты-

вающая (проблемная) ситуация, составле-

ние рассказов из личного опыта  

Способствование формированию у детей 

социальной уверенности, приобщать к со-

циокультурным нормам, традициям се-

мьи, общества, государства. Обучение де-

тей общению со сверстниками, нахожде-

нию способов разрешения конфликта. 

Приучение к речевому общению, развитие 

умения свой чувственный опыт переда-

вать в связанном повествовании, связанно 

излагать свои мысли 

Чтение художественной литературы с по-

следующим обсуждением и выводами, 

Формируются нравственные качества: - 

умение оценивать свой поступок и посту-
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сочинение рассказов, историй, сказок, за-

учивание и чтение стихов наизусть  

пок товарищей; - применяет полученные 

знания в общении с детьми, в общении со 

старшими; - умение сопереживать и со-

чувствовать героям художественных про-

изведений. Приобщение дошкольников к 

художественной литературе позволяет 

заложить базовую основу его общей куль-

туры, как одной из основных задач худо-

жественно – эстетического воспитания 

дошкольников. Ознакомление детей с ху-

дожественной литературой способствует 

постижению ребенком окружающего ми-

ра, учит его понимать и любить прекрас-

ное, закладывает основы нравственности 

человеческой личности 

Разучивание и исполнение песен, театра-

лизация, драматизация, этюды- инсцени-

ровки; 

Развитие эмоциональной сферы, творче-

ских способностей, формирование нрав-

ственно-коммуникативных качеств ребен-

ка, приобщение его к театральному и му-

зыкальному искусству. 

Рассматривание и обсуждение картин и 

книжных иллюстраций  

 

 

Просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов  

Гармоничное развитие личности ребенка, 

которое происходит в процессе приобще-

ния детей к богатству человеческой куль-

туры, к опыту, накопленному предшест-

вующими поколениями. Формирование 

ценности сопереживания другому, взаи-

мовыручке, прощению и пониманию дру-

гого. Формирование моделей поведения и 

характеристики героев 

Организация выставок (книг, репродук-

ций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное). 

Приобщение дошкольников к культурно-

эстетическим ценностям, побуждать к 

творческой деятельности, воспитывать 

любовь к родному городу, стране. Обога-

щение представлений о природном и ру-

котворном мире, развитие познаватель-

ных интересов. Повышение культурного 

уровня участников образовательных от-

ношений 

Экскурсии (в музей, в общеобразователь-

ную организацию и тому подобное), по-

сещение спектаклей, выставок  

Формирование гармонично развитой, об-

щественно активной личности, еѐ нравст-

венное, эстетическое воспитание, углуб-

ление информированности, образованно-

сти 

Игровые методы (игровая роль, игровая 

ситуация, игровое действие и другие)  

Воспроизведение норм жизни в обществе, 

правил поведения, моделирование ситуа-
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ций, близких к жизненному опыту ребен-

ка. Формирование необходимых для жиз-

ни в обществе моделей нравственного по-

ведения. Овладение знаниями, получен-

ными в ходе игры, ребенок приобщается к 

культуре страны, в которой живет и куль-

туре мира. Расширение умений общения 

со сверстниками. Обобщение опыта, ко-

торый ребенок получает в игре, и реали-

зация в реальном взаимодействии 

Демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример педа-

гога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный кон-

такт, похвала, поощряющий взгляд)  

Подготовка дошкольников к последую-

щей жизни в согласии с общепринятыми 

нормами поведения. 

 

3.6 Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды (да-

лее – ППС, среда) может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучаю-

щихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ;  

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совме-

стной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культу-

ру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского наро-

да. 

ППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 
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Содержание ППС в ДОУ основано на принципах индивидуальной комфортности, 

уюта, удобства и эстетического восприятия дизайна всех помещений. Пространства груп-

повых комнат разделены на центры и уголки, разграничены мебелью и отличаются воз-

растными особенностями, индивидуальным дизайнерским решением оформления интерь-

ера, расстановки мебели и игрового оборудования. Каждый ребѐнок может найти себе за-

нятия по интересам. Разнообразие пособий и игр в центрах и уголках даѐт возможность 

реализовать свои знания и пополнить их, творческие способности в разных видах дея-

тельности. Дети и родители сами принимают участие в оформлении группы и подготовке 

ее к новому учебному году.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ является гар-

моничной и эстетически привлекательной и включает знаки и символы государства, ре-

гиона, города, поселка и организации, которые размещаются не только в групповых по-

мещениях, но и в рекреации детского сада. Рекреация постоянно пополняется сменяющи-

мися композициями, в соответствии с государственными праздниками РФ и значимыми 

событиями ДОУ. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится организация, отражает цен-

ность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная. Наполняемость среды отве-

чает принципу целостности воспитательного процесса. Для реализации всех образова-

тельных областей подготовлено определѐнное оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям детей дошкольного 

возраста; предусматривают принцип интеграции.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, геро-

ев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохране-

ны в среде. 

На общесадовских и групповых стендах ДОУ размещаются регулярно сменяемые 

экспозиции: творческих работ детей и родителей, это позволяет реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных 

событиях, происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.). 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 

3.7 Социальное партнерство 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ: БОУ ДПО «ИРО-

ОО», МБОУ «Большереченская СОШ», Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста", Омский государственный историко-культурный музей-

заповедник «Старина Сибирская», Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. 

Соломатина. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматрива-

ет: 
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 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных меро-

приятий:   

Важное место среди социальных партнеров детского сада занимает школа. В рамках 

воспитательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с МБОУ «Большере-

ченская СОШ». Главные цели сотрудничества школы и детского сада:  

1. Единая линия развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного дет-

ства;  

2. Формирование преемственности, соединяющей воспитание и обучение детей ДОУ и 

начальной школы в целостный педагогический процесс.  

Сотрудничество осуществляется в трех направлениях:  

- методическая работа: проводятся семинары-практикумы для педагогов начальных 

классов и воспитателей по различным проблемам: преемственность, адаптация учащихся 

первых классов к обучению в школе, психологическая готовность ребенка к школе. Учите-

ля школы посещают группы, набирающие в следующем году первые классы, воспитатели 

присутствуют на уроках в школе. Такие встречи позволяют воспитателям и учителям со-

вершенствовать методы обучения, улучшать качество своей работы;  

- работа с родителями: заключается в индивидуальных и групповых консультациях, 

участие в родительских собраниях, посещение вместе с детьми школы, день открытых 

дверей для детей и их родителей и многое другое;  

- работа с детьми: проводится для успешной адаптации детей к школе, например, дети 

знакомятся с учителями, ходят на экскурсии, посещают школьные праздники и мероприя-

тия и другое.  

Для дошкольников на базе школы организуются мероприятия государственной и ре-

гиональной направленности, праздники, торжественные мероприятия: муниципальный 

фестиваль «Большереченская театральная весна», районный Слет юных краеведов «Пи-

шем историю Большереченского района», районный экологический фестиваль детского 

творчества «Большереченская рябина»,муниципальный творческий конкурс «Мы дарим 

мамочкам подарки!»,районная выставка детского технического и прикладного творчества 

«Мир твоих увлечений» и т.д. 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования: 

Осуществляется сетевое взаимодействие в рамках дополнительного образования детей 

со специалистами Центра "Точка роста", которое представлены программами: «Анима-

ция» - направлена на создание условий для развития у дошкольников творческих и интел-

лектуальных способностей через просмотр, проигрывание и создание аудиовизуальных 

произведений экранного искусства (мультипликации); «Мой первый робот» - направлена 

на развитие научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника через 

обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования и робототех-

ники. 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 

На протяжении всего времени в нашем дошкольном учреждении были установлены 

тесные связи с музей-заповедником «Старина Сибирская» и Большереченским зоопарком. 

Совместная работа по разработанному плану способствует дальнейшей социализации до-

школьников посредством экскурсий, познавательных бесед, игр и участия в различных 
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конкурсах и мероприятиях таких как: «День журавля», «Тигромания», «Посох Деда Моро-

за» и т.д., тем самым расширяя кругозор дошкольников, развивая у детей инициативу, са-

мостоятельность и ответственность.  

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно раз-

рабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами:  

Развитие социальных связей дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родителями. На про-

тяжении многих лет в нашем детском саду отработана эффективная система взаимодейст-

вия с социумом, которая способствует оптимальному развитию и социализации личности 

ребенка - дошкольника. Одной из активных форм такого взаимодействия в нашем детском 

саду является реализация социально-педагогических проектов, направленных на повыше-

ние качества дошкольного образования. В ходе проектной деятельности устанавливается 

тесное взаимодействие с семьями воспитанников, родители становятся полноправными 

участниками воспитательно – образовательного процесса, понимают важность и необхо-

димость своей роли в жизни ребенка. Серия запланированных мероприятий с детьми в 

рамках реализации проекта «Мы помним, мы гордимся…», «Никто не забыт и не что не 

забыто», «По следам героев» и т.д. позволили приобщить детей к изучению истории род-

ного края, на основе воспитания чувства патриотизма, гуманности, нравственности и 

формирования бережного отношения к историческим местам, приобщение к музейной пе-

дагогике.  

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение не может 

сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудни-

чества с социумом на уровне социального партнерства. Организация социокультурной 

связи с различными учреждениями, сетевое взаимодействие с дошкольными организация-

ми, педагогами и интернет - сообществами позволяет использовать максимум возможно-

стей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации стандарта дошкольного образования.  

Одним из необходимых условий, для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, является взаимодействие с роди-

телями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредствен-

ного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив семьи. 

Устанавливая социальное партнерство ДОУ с другими заинтересованными лицами, 

создаются условия:  

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы);  

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

• воспитания уважения к труду взрослых;  

• привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО.  

Взаимодействие ДОУ с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 
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 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Планы взаимодействия ДОУ с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщен-

ности. 

 

4. Организационный раздел программы воспитания 

4.1Кадровое обеспечение 

Цели и задачи рабочей программы воспитания реализуют все педагогические ра-

ботники МБДОУ:  

 - Воспитатели;  

- Музыкальные руководители;  

- Инструкторы по физической культуре;  

- Педагог-психолог;  

-Учителя-логопеды;  

- Учитель-дефектолог 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители адми-

нистрации, так и педагоги ДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем ме-

роприятия (таблица 6) 

Таблица 6  

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 

Заведующий  

Заместитель заведующего 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому соста-

ву реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитатель-

ной работы на учебный год;  

- разрабатывает необходимые для организации воспита-

тельной деятельности в ДОУ нормативные документы 

(положения, инструкции, должностные и функциональ-

ные обязанности, проекты и программы воспитательной 

работы и др.);  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осу-

ществляет мониторинг качества организации воспита-

тельной деятельности в ДОУ); 

 - организует повышение квалификации профессиональ-
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ной переподготовки педагогов для совершенствования 

их психолого-педагогической и управленческой компе-

тентностей; 

Старший 

воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- анализирует возможности имеющихся структур для ор-

ганизации воспитательной деятельности;  

- планирует работу воспитательной деятельности;  

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной дея-

тельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- проводит анализ и контроль воспитательной деятель-

ности, распространение передового опыта других обра-

зовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработ-

ке и реализации разнообразных образовательных и со-

циально значимых проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия пе-

дагогов в воспитательной деятельности;  

- наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- участвует в организационно-координационной работе 

при проведении общесадовых воспитательных меро-

приятий;  

- организует участие обучающихся в конкурсах различ-

ного уровня;  

- оказывает организационно-методическое сопровожде-

ние воспитательной деятельности педагогических ини-

циатив;  

- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физическому воспита-

нию 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, ме-

диа, физической культурой;  

- формирует у обучающихся активную гражданскую по-

зицию, сохраняет и приумножает нравственные, куль-

турные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

- внедряет в практику воспитательной деятельности на-

учные достижения, новые технологии образовательного 

процесса;  

- организует участие обучающихся в мероприятиях, про-
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водимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Учитель- логопед  - проводит работу по коррекции речевых недостатков во 

время непосредственно образовательной деятельности 

(коммуникативной, коррекционной), совместной дея-

тельности педагога с ребѐнком с ОВЗ. 

Педагог-психолог 

 

- осуществляет руководство работой по сенсорному раз-

витию и развитию психических функций, способствует 

адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях дет-

ского сада 

Учитель-дефектолог осуществляет руководство работой по познавательному 

развитию, способствует адаптации и социализации детей 

с ОВЗ в условиях детского сада 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обу-

чающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию об-

щей культуры будущего школьника 

 

В целях эффективной реализации программы воспитания созданы условия для:  

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (семинары, научно-

практические конференции, курсы повышения квалификации);  

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образова-

ния, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

 организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального мас-

терства начинающих педагогов, творческая группа, в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество).  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

4.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОУ используется практическое руководство «Воспитателю 

о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе  

Институт воспитания. рф  - https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--

p1ai/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-

vospitatelyu-o-vospitanii/ 

 

4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности россий-

ского общества. В ДОУ созданы особые условия воспитания (перечислить) для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалид-

ностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых 

https://������������������.��/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://������������������.��/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://������������������.��/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные 

дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптималь-

ную социальную ситуацию развития. 

В ДОУ созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориен-

тиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми образо-

вательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера 

и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный 

объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию осо-

бой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуаль-

ности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образова-

тельных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реали-

зующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимо-

помощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разде-

ляются всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспи-

тывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений ка-

ждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответст-

венности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщест-

ва, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
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развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз-

вития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событий-

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)  

 

Программа «Омское Прииртышье»  

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. 

Под Омским Прииртышьем в программе понимается территория, расположенная в 

бассейне реки Иртыш, совпадающая с административными границами Омской области и 

имеющая уникальную совокупность природных, экономических и социокультурных усло-

вий. 

В программе «Омское Прииртышье» выделены следующие разделы: 

1. «Введение в мир природы и экология Омского Прииртышья»;  

2. «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья»;  

3. «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»;  

4. «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»; 

5. «Литература Омского Прииртышья».  

Раздел I «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» 

Раздел предназначен для формирования целостного представления о природе род-

ного края и воспитания начал экологической культуры у детей дошкольного возраста. Со-

держание раздела использовано для формирования у дошкольников представлений о том, 

что: 

-природа самоценна, каждое живое существо выполняет свою функцию, в т.ч. и че-

ловек; 

-все компоненты природы взаимосвязаны; 

-состояние природы зависит от деятельности человека, от его отношения к ней; 

-формирование первоначальных представлений ребенка о мире родной природы: 

географические особенности Омского Прииртышья (географическое положение на карте 

мира и РФ, сезонные изменения); биологическое разнообразие (объекты живой и неживой 
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природы); охрана природы (исследовательская деятельность, собственно полезный труд, 

пропаганда идей охраны природы). 

Раздел представлен следующими содержательными линиями:  

-географические особенности Омского Прииртышья;  

-биологическое разнообразие Омского Прииртышья; 

-охрана природы Омского Прииртышья. 

В образовательной деятельности решаются следующие задачи: 

-формировать у дошкольников представления о природе родного края; 

-формировать у детей практические навыки и умения в разнообразной деятельно-

сти по отношению к природе родного края; 

-воспитывать у дошкольников осознанно правильное отношение к природе родного 

края. 

Раздел «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья» предназначен 

для работы с детьми: младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

Раздел II «Введение в мир истории и общественных отношений 

Омского Прииртышья» 

Раздел предназначен для формирования основ гуманного отношения к людям, ин-

тереса и ценностно-смыслового отношения к своей малой родине – Омскому Приирты-

шью, ее прошлому и настоящему, к явлениям и объектам окружающей действительности. 

Содержание раздела направлено на формирование у дошкольников представлений о мире 

человеческих отношений; о социальной действительности, о крае родном, его прошлом и 

настоящем. Содержание радела представлено двумя содержательными линиями: 

-мир людей (формирование представлений о себе, своей семье, об окружающих 

людях, взрослой трудовой деятельности, о людях, прославивших наш край); 

-мир окружающей действительности (формирование представлений об окружаю-

щей действительности (объектах, явлениях), о местности, в которой живем, об областном 

центре, об истории возникновения и развития своего города (села), о государственных 

символах города, региона: герб, гимн, флаг. 

В образовательной деятельности решаются следующие задачи: 

-способствовать формированию первоначальных представлений о мире социальных 

отношений; 

-содействовать формированию элементарных представлений об историческом раз-

витии Омского Прииртышья; 

-развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности, 

самостоятельно познавать ее в разных видах детской деятельности, используя различные 

способы познания; 

-воспитывать ценностно-смысловое отношение к родному краю, его истории и лю-

дям, проживающим на его территории. 

Раздел «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Приирты-

шья» предназначен для работы с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.  

Раздел III «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья» 
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Раздел предназначен для формирования интереса к труду взрослых путем первона-

чального ознакомления с основами экономики Омской области. Содержание раздела на-

правлено на ознакомление детей дошкольного возраста с трудовой деятельностью взрос-

лых Омского региона в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др. 

Содержание радела представлено содержательной линией «Основы экономики Омского 

Прииртышья»: 

- транспортный комплекс Омского Прииртышья; 

-машиностроительный комплекс Омского Прииртышья; 

-нефтехимический комплекс Омского Прииртышья; 

-сельское хозяйство Омского Прииртышья; 

-лесопромышленный комплекс Омского Прииртышья. 

В образовательной деятельности решаются следующие задачи: 

-познакомить с экономической и хозяйственной деятельностью региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, с продукцией, выпус-

каемой предприятиями Омской области; 

- формировать представление о социальной значимости и содержании деятельности 

людей разных профессий; 

-продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на раз-

ных предприятиях Омской области; 

-воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение к результа-

там его труда. 

Раздел «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья» предназначен 

для работы с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Раздел IV «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 

Раздел направлен на приобщение дошкольников к художественной, театральной, 

музейной, спортивной жизни Омского Прииртышья и на формирование потребности в оз-

накомлении с культурным наследием региона, в бережном отношении к нему. В содержа-

нии раздела отражены особенности культурного развития региона, специфические черты 

быта и прикладного творчества, спортивные традиции жителей Омского Прииртышья и 

направлены на формирование представлений: 

- о бытовой, театральной и художественной культуре родного края; 

- о самобытности культуры родного края, ее взаимосвязи с природой, историей и 

культурой страны; 

-о физической культуре родного края. 

Раздел представлен тремя содержательными линиями: 

- архитектура, театры, музеи, изобразительное искусство Омского Прииртышья 

(раскрывает художественную, театральную жизнь Омской области); 

- быт и прикладное творчество жителей Омского Прииртышья (включает сведения 

о разнообразии и отличительных особенностях быта и прикладного творчества жителей 

региона); 

- спортивные традиции и достижения жителей Омского Прииртышья (представле-

ны сибирские подвижные игры, традиции. Выдающиеся спортсмены, прославившие реги-

он). 

В образовательной деятельности решаются следующие задачи: 

- формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края;  
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-освоение знаний о бытовой, театральной. Музыкальной, художественной, физиче-

ской культуре Омского Прииртышья; 

-развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобще-

ния к культуре Омского Прииртышья.  

Раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья» предназначен для работы 

с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Раздел V «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» 

Раздел предназначен для формирования у детей ценностного представления о лите-

ратуре Омского Прииртышья, поддержания интереса и стремления к знакомству с новыми 

современными произведениями Омских писателей и поэтов, для использования литера-

турного опыта в развитии творческой речевой деятельности дошкольников. Содержание 

раздела направлено на формирование представлений о том, что: 

- детская литература – это мир словесного искусства, который способствует разви-

тию эмоциональной отзывчивости и последующему обсуждению содержания прочитанно-

го, это умение радоваться, сопереживать героям произведения; 

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных 

ценностных представлений) происходит в процессе общения со взрослыми и сверстника-

ми по содержанию прочитанного, у ребенка возникает потребность в чтении как источни-

ке новых знаний о себе, людях, которые живут рядом, о человеческих качествах, которые 

проявляются в окружающем мире, в том числе Омского Прииртышья;  

- детская литература погружает детей в богатейшую языковую среду художествен-

ной литературы, с помощью которых автор характеризует и оценивает героев, описывает 

явления окружающего мира, у ребенка развивается способность узнавать писателя, пони-

мать его по приемам художественной выразительности. 

В образовательной деятельности решаются следующие задачи: 

- формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона; 

- формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений о творчестве писателей и поэтов Омского Прииртышья; 

- обогащение жизненного опыта дошкольников лучшими образцами художествен-

ной литературы Омского Прииртышья; 

- развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- развитие творческой речевой деятельности при создании собственных рассказов, 

сказок, стихов, загадок. 

Раздел «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» предназначен для рабо-

ты с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»  

 Семенкова Е.В., Стахович Л.В. 

Новизна программы заключается в заложении основ финансовой культуры в до-

школьном возрасте в русле формирования здорового отношения к деньгам, совершенство-

вания общения ребѐнка со взрослыми и сверстниками при реализации интереса к матери-

альным ценностям. Программу отличает взаимосвязь денег как предмета материального 

мира с нормами морали, этически-культурными ценностями социума и общественно по-

лезного труда человека. 
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Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

№ Понятие Описание 

 5-6 лет 

1 Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, ус-

луга 

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, 

сидеть без дела – плохо. На протяжении всей жизни 

необходимо трудиться. Результатом трудовой дея-

тельности может быть как достижение поставленной 

цели (например, овладеть мастерством катания на 

коньках, лыжах, смастерить хороший подарок близ-

кому человеку, починить сломанную вещь и др.), 

так и товар или услуга. 

2 Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, заработ-

ная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. За-

работать деньги можно трудом. Деньги – мера оцен-

ки труда (вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена (инструмент обмена 

товаров и услуг).  Виды денег (бумажные и метал-

лические). 

3 Личный бюджет, карман-

ные деньги, семейный 

бюджет, домашнее хозяй-

ство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением 

личного и семейного бюджетов. Понимать важность 

ведения домашнего хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, ко-

шелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сбе-

регать, как можно копить. 

5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, покупа-

тель, продавец, выгодно, 

невыгодно, дорого, деше-

во 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- це-

на-покупка». 

6 Долг, должник, займ Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в 

долг на время, обязан вовремя вернуть (возвратить). 

Воспитываем ответственность: если не уверен, что 

это получится, лучше не обещать и не занимать. 

Долг – это серьезное обязательство. 

6-7 лет 

7 План, экономия Ребенок должен понять, что деньги зарабатываются 

трудом и поэтому тратить их необходимо только с 

пользой, относиться к ним бережливо. 

8 Потребность, капризы, 

желание, возможность 

Ребенок должен различать разницу между желания-

ми и потребностями, учиться задавать себе вопрос и 

оценивать: действительно ли ему нужна та или иная 

вещь, игрушка и пр., есть ли возможность это ку-

пить. 

9 Торговые предприятия: 

магазины, киоски, ларьки, 

базары, рынки, ярмарки 

Ребенок должен изучить, где покупают и продают 

разные товары и оказывают услуги. 
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10 Подарок, реклама Ребенок должен узнать, что такое реклама, какое 

влияние она может оказать на него. 

11 Богатство, бедность, 

жадность, щедрость 

Ребенок узнает, что не все продается и покупается, 

главные ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, 

близкие люди и пр.) за деньги не купишь. 

 

IV. Организационный раздел Программы 

 

Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного об-

разования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реа-

лизацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка соответ-

ствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обу-

чающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, центра ППМС-помощи, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организа-

ций, реализующих адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ, ор-

ганов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при не-

достаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его осо-

бенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия яв-

ляется наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации до-

полнительного образования) в шаговой доступности. 

 

4.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предостав-

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

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

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-

ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 
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ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель-

ности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности 

с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

4.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии 

с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и га-

рантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинст-

ву, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодейст-

вии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организа-

ции, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-

ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающих-

ся дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного эта-

па, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работ-

никами, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, 

а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви-
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тия и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-

сов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обу-

чающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-

ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирова-

ние с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и тонкой моторики обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования де-

талей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возмож-

ностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его са-

мостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в задан-

ных Стандартомобразовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эсте-

тического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благо-

получия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

4.3 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной  

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий 
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Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалифика-

ционным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., ре-

гистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистраци-

онный № 21240), в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 

38575); «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 

45406); «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 

46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения обра-

зования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

4.4 Материально-технические условия 

 Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ТНР 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стан-

дартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образо-

вания. 

Учебно-методическое сопровождение Программы 

1.Аксенова Н.Д., Татаринцева И.Н., Галкина Н.А. Педагогическое взаимодействие 

в работе с детьми с ОВЗ. – Волгоград: Учитель. -125с. 

2.Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

– М.: РОСМЭН, 2022. – 88с.: ил. –(Говорим правильно). 
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3.Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособия для логопедов. - 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 208с., ил. 

4.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико – грамматических пред-

ставлений и связной речи у детей 4 – 5 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие. – М.: Из-

дательство ВЛАДОС, 2021. – 110 с. 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2016. -96 с. 

6. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму. СПб.: Из-

дательский Дом «Литера»,2013. – 80 с.ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

7.Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребѐнка от 3 до 5 лет: Пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений и родителей. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: АРКТИ, 2006.-96с. (Развитие и воспитание) 

8. Гомзяк О.С. Г64 Говорим правильно. Альбом 2упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппы / О.С. Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2007. — 32 с. — (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодоле-

нию ОНР у дошкольников»). 

9.  Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф.Дукк. . - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

10.  Дмитриева В.Г. Альбом по развитию мелкой моторики. Умные пальчики. – 

Москва: Издательство АСТ, 2017. – 79.[1] с.: ил. – (Альбом). 

11.  Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся произносить звуки. Веселая школа. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 96 с. – (Кабинет логопеда). 

12. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием не-

стандартного оборудования. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2014. – 96 с. – (Кабинет логопеда). 

13. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда -2 – изб., исп. и доп. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2013.  – 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

14. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №2 для закрепления свистящих звуков 

[сь], [зь] у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., 

испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 32 с. 

15.  Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления свистящих звуков 

[ш], [зж] у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., 

испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 32 с. 

16.  Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления свистящих звуков 

[ш], [ж] у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., 

испр. И доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 32 с. 

17.  Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления свистящих звуков [л] 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., испр. И доп. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2017. 32 с. 

18.  Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления свистящих звуков [л] 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., испр. И доп. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2017. 32 с. 

19. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления свистящих звуков 

[ль] у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., испр. И 

доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 32 с. 
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20. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления свистящих звуков [р] 

у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., испр. И доп. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2017. 48 с. 

21. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления свистящих звуков 

[рь] у детей 5-7 лет: пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 3 – изд., испр. И 

доп. – М.: Издательство ГНОМ, 2015. 48 с. 

22. Теремкова Н.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 – 3- 

изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2015. 48 с. 

23.  Теремкова Н.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2 – 

3- изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2017. 32 с. 

24. Теремкова Н.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3 – 3- 

изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2018. 32 с. 

25.  Теремкова Н.Э. Логопедические задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4 – 

3- изд., испр. - М.: Издательство ГНОМ, 2017. 32 с. 

26. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика. 

подготовки ребенка к школе. СПб.: Издательский Дом «Литера»,2021. – 208с.ил. – (Серия 

«Уроки логопеда»). 

27.  Крупенчук О.И. Рабочая тетрадь для домашних логопедических заданий по 

книге Научите меня говорить правильно! Старшая группа. СПб.: Издательский Дом «Ли-

тера»,2022. – 77с.ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

28.  Крупенчук О.И. Рабочая тетрадь для домашних логопедических заданий по 

книге Научите меня говорить правильно! Подготовительная группа. СПб.: Издательский 

Дом «Литера»,2022. – 77с.ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

29. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 

128 с. – (Кабинет логопеда). 

30. Куликовская Т.А. Дидактический материал по лексическим темам- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 240 с. – (Кабинет логопеда). 

31. Матвеева А.С. Домашние уроки логопеда. Тесты на развитие речи. От 2 -7 лет - 

Москва: Издательство АСТ, 2017. – 63.[1] с.:ил. – (Альбом для малышей). 

32.Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е издание, исправ-

ленное. – М.: Мозаика- Синтез, 2008. – 136с. 

33. Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2022. – 72с. 

34. Морозова И.А., Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2023. – 216с. 

35. Морозова И.А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми  5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. – 160с. 

36. Морозова И.А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми  6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика- Синтез, 2006. – 160с. 
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37.  Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: Детство – Пресс, 

2015. 

38.  Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: Детство – Пресс, 2014. 

39.  Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

40.  Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мел-

кой моторики и координации речи с движением. - СПб.: Детство – Пресс, 2013. 

41. Нищева Н. В.  Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и диффе-

ренциации звуков [л],[ль]. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

– 32 с., цв. ил. 

42. Нищева Н. В.  Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и диффе-

ренциации звуков  [ц], [ч], [щ].  -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016. – 32 с,.цв. ил. 

43.Нищева Н. В.  Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и диффе-

ренциации звуков  [с], [сь], [з],  [зь].  [ц].   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 32 с,.цв. ил. 

44. Нищева Н. В.  Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и диффе-

ренциации звуков раннего онтогенеза.   -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 48 с,.цв. ил. 

45. Пазухина И.А. Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 

3-4 лет: Пособие- конспект для практических работников ДОУ. - СПб.: «ДЕТСЕВО- 

ПРЕСС», 2008.-96с., ил. 

46.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмо-

ционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников детских 

садов / . - СПб.: «ДЕТСЕВО- ПРЕСС», 2004.-272с., ил. 

47. Перегудова Т.С. Балакирева Е.В. Тетрадь – тренажер для дифференциации 

сложных звуков русского языка. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2017. – 32 с.  

48. Пугина А.В. Комплексные занятия в подготовительной группе. Познавательное 

развитие. Развитие речи. Обучение грамоте. Окружающий мир. – Изд. 2-е, перераб .- Вол-

гоград : Учитель.- 207с. 

49. Ротарь Н.В. Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития 

старши дошкольный возраст. – Волгоград. «УЧИТЕЛЬ».2013. 

50. Рудик О.С. Практическая коррекционная работа с детьми дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС. 2014. – 303 с. + цв. 

Вкл. 16. 

51. Cандрикова В.С. Логопедические игры и упражнения для развития речи у детей 

с расстройствами аутистического спектра: Пособие для логопедов и родителей / В.С. Сан-

дрикова; Поднауч. ред. О.В. Елецкой. — М.: Редкая птица, 2019.— 80 с. — (Серия «Начи-

наем говорить»). 

52. Соколова Ю.А. Внимание/ Илл. Е. Мельниковой. -М.: Изд-во Эксмо, 2005.-

192с., ил.- (Готовимся к школе по интенсивной методике). 

53. Соколова Ю.А. Логика/ Илл. Е. В. Нитылкиной. -М.: Изд-во Эксмо, 2004.-224с., 

ил.- (Готовимся к школе по интенсивной методике). 

54. Скворцова И.В. Логопедические игры. -М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.- 128с.-

(Серия «Программа развития обучения дошкольника») 
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56. Татарникова Л.А. Логопедическая раскраска для неговоряшки. Звукоподража-

ния для запуска речи – Феникс – 2022. Логошкола 

57. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука обще-

ния: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для 

детей от 3 до 6 лет.)- «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002. – 384с.  

 

4.5Календарный план воспитательной работы 

В календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (п. 36.4 ФОП ДО).  Это будет инвариантной частью 

календарного плана воспитательной работы. 

В дополнение к ним включаем в план и иные события, которые будут отражать спе-

цифику детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная 

часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитатель-

ные события (по сравнению с текущим годом). 

Все мероприятия проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрас-

тных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

План является единым для ДОУ и утверждается ежегодно. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/

п 

Дата 
Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.  1 сентября День знаний Развлечение «День знаний» 

2.  
27 

сентября 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

 

 

Презентация 

«Кто работает в 

детском саду?». 

Рассказ-беседа «Профессиональные 

праздники: День воспитателя» 

3.  1 октября 

Международный день 

пожилых людей 

 

 

Фотовыставка «Наши любимые бабушки и дедушки» 

 

Коллективное поздравление «Плакат для бабушек и дедушек». 

4.  4 октября 
День защиты животных 

 

Рассматривание иллюстраций «Жи-

вотные нашего леса» 

 

 

 

Изготовление 

книжки-

малышки «Ди-

кие животные 

моего края». 

Выставка детских рисунков «Кого я 

видел в Большереченском зоопарке» 

 

5.  5 октября 
День учителя 

 

Беседа 

 

Сюжетно-дидактическая игра «В 

школе» 

6.  15 октября 
День отца в России 

 
Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

7.  16 октября 
Всемирный день хлеба 

 

 

Беседа «Хлеб всему голова» 

 

Проектная деятельность  

 «Хлеб -всему голова!» 
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№ 

п/

п 

Дата 
Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

8.  4 ноября 
День народного единства 

 

Фотовыставка «Моя родная улица» 

 

Беседа-рассказ с элементами презентации 

«Мы живем в России». 

 

9.  26 ноября День матери в России Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

10.  30 ноября 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 

- - 
Тематический образовательный проект «Что может герб 

нам рассказать?» 

11.  3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

 

- - 

Беседа «3 де-

кабря-День Не-

известного сол-

дата». 

Беседа  

«Имя твое не-

известно, под-

виг твой бес-

смертен» 

 

Беседа 

«Неизвестный 

солдат» 

 

12.  9 декабря 
День Героев Отечества 

 
- - 

Беседа с просмотром презентации «Герои Отечества»   

Стенгазета «Герои Отечества»  

13.  12 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации 

 

- - 
Беседа с элементами презентации  

«Конституция – это основной закон государства» 

14.  

Последняя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник 

Новый год 

Праздник   

«Новый год» 
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№ 

п/

п 

Дата 
Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

15.  27 января 

День полного освобож-

дения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

 

- - - 
Рассказ-беседа с презентациями 

 «900 дней и ночей»  

16.  2 февраля 

День разгрома немецко-

фашистских войск в Ста-

линградской битве 

 

- - - 

Презентация «Сталининградская бит-

ва - мы помним, мы гордимся», «Дети 

- герои Сталинградской битвы»  

 

17.  8 февраля День Российской науки 
Экспериментальная деятельность 

«Озорные пузырьки» 

Беседа- рассказ 

«Кто такие уче-

ные, чем они 

занимаются» 

 

Квест-игра «В поисках науки» 

18.  
23 

февраля 

День защитника 

Отечества 
Праздник «День защитника Отечества» 

19.  8 марта 
Международный женский 

день  
Праздник «8 марта» 

20.  27 марта 
Международный день 

театра 
Театрализованная постановка с участием детей и родителей 

21.  7 апреля 
Всемирный день 

здоровья 
Спортивный праздник 

22.  12 апреля 
День космонавтики 

 
Рассказ воспитателя о космосе  Развлечение «Космическое приключение» 

23.  15 апреля День экологических Экспериментирование «Чистая и Тематический проект «Земля – наш дом, а экология нау-
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№ 

п/

п 

Дата 
Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

знаний 

 

грязная вода» ка о ней» 

24.  23 апреля Всемирный день книги 

фотовыставка «Я и мои любимые книги» 

 
Изготовление книжек малышек для 

младших групп 

 Экскурсия в детскую библиотеку 

25.  1 мая 
День весны и Труда 

 

Беседа «Труд людей весной в саду, 

огороде» 

Просмотр видео на тему «МИР.ТРУД. 

МАЙ.» 

 

26.  9 мая 
День Победы 

 

Беседа – рассказ «Праздник День 

Победы» 

Праздник «9 мая» 

Акция «Открытки для ветеранов». 

27.  1 июня 
Международный день 

защиты детей 
Развлечение «День защиты детей» 

28.  6 июня 

День русского языка в 

ООН 

Пушкинский день России 

Беседа "В гостях у сказки" 

 

Выставка рисунков по сказкам А.С. Пушкина. 

Логопедический досуг «День родного языка» 

29.  12 июня День России 

Рассматривание 

альбома «Мой 

дом частичка 

России» 

Развлечение «Наш дом Россия» 

 

30.  22 июня 
День памяти и скорби 

 
- - - 

Беседа с просмотром презентации: 

«День памяти»  

Возложение цветов к обелиску памя-
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№ 

п/

п 

Дата 
Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

ти. 

31.  1 июля 

День рождения поселка 

Большеречье 

 

Рассматривание 

альбома 

«Большеречье» 

Тематический проект «Моя родина - Большеречье» 

 

32.  8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

 

 Беседа «Что такое семья?» 

Рассматривание семейных фотогра-

фий. 

Выставка рисунков «Моя семья» 

Фотовыставка «Счастливая семья». 

 

33.  30 июля 
День реки Иртыш 

 

 

Чтение стихотворений Т.Белозерова. 

«Люблю Иртыш в вечерние часы» 

Рассказ воспи-

тателя о реке 

Иртыш 

 

Выставка рисунков «Как я отдыхал 

на Иртыше». 

 

34.  12 августа 
День физкультурника 

 
Спортивный праздник 

 22 августа 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

- - 

Выставка 

рисунков «Флаг 

России». 

Тематический проект «Флаг России» 

 

35.  27 августа 
День российского кино 

 

Развлекательное мероприятие 

«Мультконцерт» 

Экскурсия в 

кинотеатр 

«Космос». 

Беседа «Кино в нашей жизни», 

Экскурсия в кинотеатр «Космос». 
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4.6 Комплексно-тематическое планирование 

 

Дата Тема События  

первая - вторая неде-

ля сентября 

Диагностика 

третья неделя сен-

тября 

Осень   

четвертая неделя 

сентября 

Профессии детского сада 27.09. - День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

первая неделя октяб-

ря 

Овощи 01.10. Международный день пожи-

лых людей 

вторая неделя октяб-

ря 

Фрукты  третье воскресенье октября - День 

отца в России 

третья неделя октяб-

ря 

Транспорт  

четвертая неделя ок-

тября 

Игрушки  

первая неделя нояб-

ря 

Страна, в которой я живу! 04.11.- День народного единства 

вторая неделя ноября Дикие животные Омское Прииртышье 

третья неделя ноября Домашние животные  

четвертая неделя но-

ября 

Посуда последнее воскресенье ноября -

День матери в России 

пятая неделя ноября Мебель 30.11.-День Государственного герба 

РФ 

первая неделя декаб-

ря 

Зима 03.12.-День неизвестного солдата 

09.12.-День Героев Отечества 

вторая неделя декаб-

ря 

Зимние забавы. 12.12.-День Конституции РФ (стар-

ший дошкольный возраст – ситуа-

тивно) 

третья неделя декаб-

ря 

Зимующие птицы  

четвертая неделя де-

кабря 

Новый год у ворот!  

первая неделя января Одежда и обувь, головные 

уборы 

 

вторая неделя января Зимующие птицы  

третья неделя января Правила дорожного движе-

ния 

27.01.-День снятия блокады Ленин-

града (старший дошкольный воз-

раст - ситуативно) 

четвертая неделя ян-

варя 

Материалы и инструменты 02.02.-День разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинград-

ской битве (старший дошкольный 

возраст - ситуативно) 
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первая неделя фев-

раля 

Электроприборы 08.02.-День российской науки 

вторая неделя фев-

раля 

Человек. Части тела  

третья неделя фев-

раля 

Защитники отечества 23.02.-День защитника Отечества 

четвертая неделя 

февраля 

Мир профессий  

первая неделя марта Мамин день. Семья 08.03.-Международный женский 

день 

вторая неделя марта Весна  

третья неделя марта Перелетные птицы  

четвертая неделя 

марта 

Первые цветы 27.03.-Всемирный день театра 

первая неделя апреля Продукты питания 07.04.-Всемирный день здоровья 

вторая неделя апреля Космос 12.04.-День космонавтики 

третья неделя апреля Мой посѐлок. Адрес. 15.04-День экологических знаний 

четвертая неделя ап-

реля 

Животные жарких стран 23.04.-Всемирный день книги 

первая неделя мая Труд людей весной  

вторая неделя мая День победы! 09.05.-День Победы 

третья неделя мая Насекомые  

четвертая - пятая не-

деля мая 

Диагностика 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1 Психолого-педагогические условия 

МБДОУ «Большереченский детский сад» располагается на территории поселка 

Большеречье, Омской области, который имеет богатую социокультурную инфраструктуру, 

что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей.  

МБДОУ «Большереченский детский сад» представлен 4 корпусами, в котором 

функционируют 18 возрастных групп: общеразвивающей и/или комбинированной направ-

ленности, 1 группа кратковременного пребывания комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью.  

 

4.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Программа «Омское Прииртышье» 

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. 

 

Вариативная образовательная программа входит в целостный интегрированный 

учебно-методический комплекс «Омское Прииртышье» и состоит из: 

 Хрестоматия «Введение в мир природы и экология Омского Прииртышья»;  
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 Хрестоматия «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Приирты-

шья»;  

 Хрестоматия «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»;  

 Хрестоматия «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»; 

 Хрестоматия «Литература Омского Прииртышья»; 

 Рабочая тетрадь для деятельности детей 5-7 лет и взрослых «Маленький житель Омско-

го Прииртышья»; 

 Творческая тетрадь для совместной деятельности детей 3-4 лет и взрослых «Маленьким 

жителям Омского Прииртышья и их родителям»; 

 Методические рекомендации по использованию рабочей тетради «Маленький житель 

Омского Прииртышья». 

 

Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников» 

Семенкова Е.В., Стахович Л.В. 

Вариативная образовательная программа по финансовой грамотности для детей 5-7 

лет «Азы финансовой культуры для дошкольников» состоит из методических пособий:  

• «Читаем и обсуждаем»; 

• «Рассуждаем и решаем»; 

• «Играем вместе»;  

• «Говорим с детьми о финансах». 

 

4.3 Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрство-

вания в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее само-

чувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содер-

жание 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 по-

степенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что по-

могает 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 де-

тей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-

ряют 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 не-

обходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 
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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 следует предусматривать оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллектив-

ных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной дея-

тельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные 

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, макси-

мальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с му-

зыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответст-

вовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитар-

ными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требо-

вания). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Ги-

гиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра бо-

лее 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 т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДО и регулируется 

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

щественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –

СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректиро-

вать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного про-

цесса, режиму питания. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 
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Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей-

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммар-

ной образовательной нагрузки для де-

тей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 

 

 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 за-

нятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между-

занятиями,неменее 

всевозраста 10минут 

Перерыв во время занятий длягимна-

стики,неменее 

всевозраста 2-хминут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительностьночногоснанеменее 1–3года 

4–7лет 

12часов 

11часов 

Продолжительностьдневногосна, не 

менее 

1–3года 

4–7лет 

3часа 

2,5часа 

Продолжительностьпрогулок,неменее длядетей до 7 лет 3часа вдень 

Суммарный объем двигательнойактив-

ности,неменее 

всевозраста 1часа вдень 

Утреннийподъем,неранее всевозраста 7 ч00 мин 

Утренняя зарядка,продолжительность, 

не менее 

до7 лет 10минут 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОУ 

(Приложение № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 

Время приема пи-

щи 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации 

10,5 часов 12 часов 

8.40-9.10 завтрак завтрак 

12.00-13.00 обед обед 

15.30-16.00  полдник 

16.30-17.00 уплотненный полдник  

17.30-18.00 - ужин 
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Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования орга-

низации и режима обучения 

(Приложение № 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 

Видорганиза-

ции 

Продолжительность, 

либо время нахожденияре-

бенкаворганизации 

Количествообязательныхприемов-

пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и при-

смотру 

 

 

10,5часов 

 

12 часов 

 

завтрак,обеди уплотненный полдник 

 

завтрак, обед, полдник и ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтра-

ка и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: при отсутст-

вии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% со-

ответственно. При 10,5-часовом пребывании возможна организация как отдельного полд-

ника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением кало-

рийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены режимы дня для детей разного возраста при 10,5 и 12-часовом 

пребывании в образовательной организации, составленные с учетом Гигиенических нор-

мативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требования к длительности режим-

ных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени про-

ведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Режим дня в группах при 12-ти часовом режиме работы корпуса 

 

Содержание 1 – 3  

года 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием де-

тей, игры, самостоя-

тельная деятель-

ность, утренняя гим-

настика (не менее 10 

минут) 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

Завтрак 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Иг-

ры,подготовкакзанят

иям 

9.10-9.30 9.10-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия в игровой 

форме по подгруп-

9.30-9.40 

9.50-10.00 

- - - - 
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пам 

Занятия, занятия со 

специалистами 

(включая гимнасти-

ку впроцессезаня-

тия-2мин.,перерывы 

между занятиями, 

неменее10 мин.) 

- 9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.15 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка,возвращ

ениеспрогулки 

10.00-11.30 10.00–12.00 10.05–12.00 10.05–12.00 10.05–12.00 

Обед 
11.30-12.30 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовкакос-

ну,сон,постепенный

подъемде-

тей,гигиеническиепр

оцедуры 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия 

(в игровой форме по 

подгруппам) 

(принеобходимости) 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

 

- -  

 

 

 

16.00-16.25 

- 

Игры, самостоятель-

наядеятельность де-

тей 

- 16.00-16.30 16.00-16.30 - 16.00-16.30 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка, само-

стоятельнаядеятель-

ность де-

тей,возвращениеспро

гулки 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Игры, самостоятель-

ная деятельность де-

тей 

18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 

Уходдомой до 20.00 до 20.00 до 20.00 до 20.00 до 20.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, иг-

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 
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ры,самостоятель

ная 

деятельность, утрен-

няягимнасти-

ка(неменее10минут) 

Завтрак 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятель-

наядеятельность 

9.10-9.30 9.10-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка,занятиян

апрогул-

ке,возвращениеспрог

улки 

9.30-11.30 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 

Обед 11.30-12.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовкакос-

ну,сон,постепенный

подъемде-

тей,закаливающиепр

оцедуры 

12.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка,самосто

ятельнаядеятель-

ность детей 

16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Игры, самостоятель-

ная деятельность 

18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 

Уходдомой до 20.00 до 20.00 до 20.00 до 20.00 до 20.00 

 

Режим дня в группах при 10,5 часовом режиме работы корпуса 

 

Содержание 1 – 3  

года 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием де-

тей, игры, самостоя-

тельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 
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Завтрак 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Иг-

ры,подготовкакзаняти

ям 

9.10-9.30 9.10-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

- - - - 

Занятия, занятия со 

специалистами 

(включая гимнастику 

впроцессезанятия-

2мин.,перерывы меж-

ду занятиями, неме-

нее10 мин.) 

- 9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка,возвраще

ниеспрогулки 

10.00-11.30 10.00–12.00 10.05–12.00 10.05–12.00 10.05–12.00 

Обед 
11.30-12.30 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовкакос-

ну,сон,постепенныйпо

дъемде-

тей,гигиеническиепро

цедуры 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Занятия, занятия со 

специалистами 

(в игровой форме по 

подгруппам) 

(принеобходимости) 

 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

 

- -  

 

 

 

 

16.00-16.25 

- 

Игры, самостоятель-

наядеятельность детей 

- 16.00-16.30 16.00-16.30 - 16.00-16.30 

Уплотнѐнный полд-

ник 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка, само-

стоятельнаядеятель-

ность де-

тей,возвращениеспрог

улки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уходдомой до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 

Теплый период года 
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Утренний прием 

детей, иг-

ры,самостоятельна

я 

деятельность, утрен-

няягимнасти-

ка(неменее10минут) 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

Завтрак 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, самостоятель-

наядеятельность 

9.10-9.30 9.10-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка,занятияна

прогул-

ке,возвращениеспрогу

лки 

9.30-11.30 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 9.30-12.00 

Обед 11.30-12.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовкакос-

ну,сон,постепенныйпо

дъемде-

тей,закаливающиепро

цедуры 

12.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Игры, самостоятель-

наядеятельность детей 

15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 

Уплотнѐнный полд-

ник 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Подготовкакпрогул-

ке,прогулка, само-

стоятельнаядеятель-

ность де-

тей,возвращениеспрог

улки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Уходдомой до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 до 18.30 

 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

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

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

 - летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим и распи-

сание организованных форм (без учебной нагрузки), представленные в виде заниматель-

ного дела, проекта и т.д. 
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Парциальные образовательные программы, реализуется как на занятиях, так и в со-

вместной деятельности взрослого с детьми в режимных моментах. 
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